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Методические рекомендации по подготовке  к практическим 

занятиям 

     

         На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных 

знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий. 

        Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. В процессе 

подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал 

из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно 

вести с самого начала изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания (при их наличии) 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
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Методические рекомендации по анализу конкретных ситуаций 

(кейсов) 

         

       Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать. 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма». 

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения. 

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения. 

          Анализ кейсов может быть как специализированным, так и 

всесторонним. Специализированный анализ должен быть сосредоточен на 

конкретном вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ 

подразумевает глубокое погружение в ключевые вопросы кейса. 

Использование метода сase-study как технологии профессионально-

ориентированного обучения представляет собой сложный процесс, плохо 

поддающийся алгоритмизации. 

Формально можно выделить следующие этапы: 

- ознакомление с текстом кейса; 

- анализ кейса; 

- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации; 

- оценивание участников дискуссии; 

- подведение итогов дискуссии. 

         Ознакомление с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего 

осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как 

самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на 

подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью. Общая 

схема работы с кейсом на данном этапе может быть представлена 
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следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы 

кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для 

решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные 

действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа, 

понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; следующим 

этапом является выбор метода исследования. Обсуждение небольших кейсов 

может вкрапливаться в учебный процесс и студенты могут знакомиться с 

ними непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом случае 

является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется кейс, 

была бы прочитана и проработана студентами. 

          Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том 

случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги 

которого представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые 

идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и 

подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо 

поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или 

проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Подумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые 

Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом. 

                Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении кейсов 

формулируются четыре основных вопроса: 

1. Почему ситуация выглядит как дилемма? 

2. Кто принимал решение? 

3. Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение? 

4. Что ему надо было сделать? 
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Методические рекомендации по работе с основной и 

дополнительной литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 

является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, 

при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию в научных 

конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 

забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, 

важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 

новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 

развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 
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информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их 

отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в 

его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 

быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в 

источнике нужные места, факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным 

записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию 

содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания 

исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как 

цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные 

форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические 

и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с 

точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 

тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 



8 

 

материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 

общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются 

близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного 

источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К 

написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и 

используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 

информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем 

выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в 

отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с 

аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из 

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 



9 

 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 

следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 
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Методические рекомендации по  написанию рефератов  

 

       Реферат – один из видов самостоятельной работы студента при изучении 

курса. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

исследуемой студентом научной проблемы  с последующим докладом в 

форме публичного выступления. 

       Работа должна быть выполнена с использованием персонального 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Например, при работе с редактором Microsoft Word с 

использованием шрифта Times New Roman в основном тексте задается 

размер шрифта 14, межстрочный шаг полуторный, количество строк на 

странице 30. В таблицах  и приложениях можно применять другие 

параметры. Текст следует размещать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 1,5 мм, нижнее – 20 мм. 

Допускается оформление работы от руки, но запись должна быть аккуратной 

и разборчивой. 

В работе должны быть представлены: 

1. Титульный лист (указание учебного заведения, темы реферата, 

наименование дисциплины и специальности, номера учебной группы и ФИО 

исполнителя, должности, ученой степени и ФИО преподавателя). 

2. План-оглавление (названия 3–5 параграфов). 

3. Введение (объясняется выбор темы; ее значимость, актуальность; 

указываются цель и задачи по исследуемой теме реферата; могут быть 

перечислены зарубежные и отечественные исследователи психологии). 

4. Основная часть (в каждом параграфе необходимо раскрыть одну из сторон 

исследуемой проблемы; каждый параграф должен быть логическим 

продолжением другого, в тексте должны быть указаны ссылки на номера 

литературных источников из списка литературы в квадратных скобках с 

указанием страниц; например: [4, с.13]). 

5. Заключение (подводятся итоги, даются обобщенные выводы по теме). 
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6. Список используемой литературы в алфавитном порядке. (Оформляется 

список следующим образом: Ф.И.О. автора; название работы; место и год 

издания.)  

При разработке реферата и контрольной работы необходимо использовать не 

менее 5–8 научных источников. Объем работы – 15 – 20 страниц. 

Критерии оценивания реферата и контрольной работы: 

1. Содержание реферата соответствует заявленной теме. 

2. Правильность и полнота использования научной литературы. 

3. Соблюдение требований к оформлению реферата. 
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Методические рекомендации по выполнению творческих работ 

(эссе) 

Эссе рассматривается как один из ключевых элементов процесса 

самообразования студентов, а также как элемент контроля уровня 

сформированности научно-педагогических компетенций. 

Требования к написанию определяются сущностью феномена эссе. 

Основные особенности педагогического эссе: наличие конкретной темы или 

вопроса; личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления (в эссе 

ярко выражена авторская позиция); небольшой объем (до 5 страниц); 

свободная композиция; непринужденность повествования; парадоксальность; 

внутреннее смысловое единство; открытость (эссе при этом остается 

принципиально незавершенным в смысловом плане). 

Структурная схема эссе 

 Введение — определение основного вопроса эссе. 

 Основная часть — ответ на поставленный вопрос.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 

подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 

 Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в 

эссе высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных 

и связанных с ним суждений. Структура аргументации (доказательства) 

Структура любого доказательства включает, по меньшей мере, три 

составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 • Тезис — это сужение, которое надо доказать. 

 • Аргументы — это категории, которыми пользуются при 

доказательстве истинности тезиса. 

 • Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших 

убеждениях, верованиях или взглядах. 

Требования, предъявляемые к эссе 

1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только 

ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

 4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи.  
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6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 

 Прежде чем приступить к написанию эссе: 1) изучите теоретический 

материал; 2) уясните особенности заявленной темы эссе; 3) продумайте, в 

чем может заключаться актуальность заявленной темы; 4) выделите 

ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 5) 

определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут 

вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 6) составьте тезисный 

план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

 При написании эссе: 1) напишите эссе в черновом варианте, 

придерживаясь оптимальной структуры; 2) проанализируйте содержание 

написанного; 3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение 

эссе, логичность и последовательность изложенного; 4) внесите 

необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 7. Алгоритм 

написания эссе Внимательно прочтите все темы (высказывания), 

предлагаемые для написания эссе. Выберите ту, которая будет отвечать 

нескольким требованиям: а) интересна вам; б) вы в целом поняли смысл 

этого высказывания; в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, 

можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого 

воспользуйтесь приемом перифраза (скажите то же самое, но своими 

словами). Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. 

Если вы наберете аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве 

темы, ваше эссе может носить полемический характер. Для каждого 

аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 

т.д. Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации. Подумайте, какие  

приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык вашего эссе более 

интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.). Распределите 

подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это 

будет ваш условный план. Придумайте вступление к рассуждению (в нем 

можно написать, почему вы выбрали это высказывание, сразу определить 

свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.). Изложите свою 

точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее. 
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Методические рекомендации по составлению и оформлению 

портфолио 

«Профессионально-методический портфель» — портфолио, в 

содержание которого включаются: материал к урокам (информационный); 

игровой и занимательный материал (игры, викторины, кроссворды, 

занимательные задания); дидактический материал (планы уроков, разработки 

уроков, системы заданий); материал для внеклассной работы (сценарии 

праздников, вечеров, тексты бесед и т. д.); методические заготовки для 

проведения внеурочных мероприятий. «Профессионально-методический 

портфель» необходим студентам для прохождения ими производственной 

практики и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 «Портфолио работ» представляет собой собрание различных 

творческих, проектных, исследовательских работ. Портфолио оформляется в 

виде творческой папки студента с приложением его работ, представленных в 

виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. Портфолио 

данного типа включает: проектные работы (указывается тема проекта, дается 

описание работы, возможно также приложение в виде фотографий, текста 

работы в печатном или электронном варианте); исследовательские работы и 

рефераты (указываются изученные материалы, название работы, 

иллюстрации и т. п.); участие в научно-практических конференциях, 

семинарах (указывается тема мероприятия, название проводившей его 

организации, форма участия в нем студента, результат); другие формы 

научной активности. 

Критерии оценивания проектов  

 раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным 

использованием терминологии – 2 балла; 

 проблема раскрыта частично – 1 балл; 

 представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла; 

 представлена собственная точка зрения, но не аргументирована – 1 балл; 
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 внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла;  

 частичное соответствие теме – 1 балл;  

 выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла; 

 выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл; 

 соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической 

культуры – 1 балл; 

 соблюдены требования к объѐму – 1 балл. 

«Портфолио отзывов/рецензий» включает в себя характеристики 

отношения учащегося к различным видам деятельности, а также письменный 

анализ самого студента своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Портфолио может быть представлено в виде текстов заключений, рецензий, 

отзывов, резюме, эссе. Эта форма портфолио дает возможность включить 

механизмы самооценки студентов, что повышает степень осознанности 

процессов, связанных с обучением. Примерный перечень документов 

«портфолио отзывов»: заключение о качестве выполненной работы; рецензии 

на статьи, рефераты, исследовательские работы; отзыв о работе в творческом 

коллективе, о выступлении на конференциях, конкурсах исполнительского 

мастерства; резюме, подготовленное студентом с оценкой собственных 

учебных достижений.  
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Методические рекомендации по подготовке выпускных 

квалификационных работ 

Выполнение ВКР предусматривает соблюдение плана-графика ее 

подготовки. Содержательная трактовка темы магистерской диссертации 

должна осуществляться как в теоретическом, так и практическом 

направлении.  

Титульный лист является первым листом диссертации, заполняется по 

форме, приведенной в приложении 2. Общие требования к титульному листу 

определены ГОСТ 7.32-2001. Обязательно указываются ученая степень и 

ученое звание научного руководителя, а также консультантов, если они 

имеются. На титульном листе в графе «Допущен(а) к защите» ставится 

подпись руководителя ООП.  

Оглавление  

В оглавлении приводят названия глав и параграфов в полном 

соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, 

на которых эти названия размещены (главы и параграфы нумеруются). 

Название глав печатают без отступа от левого края листа. Название 

параграфов — с отступом (0,8 см). Промежутки от последней буквы названия 

раздела до номера страницы заполняют отточием. «Введение», 

«Заключение», «Список использованной литературы» и «Приложение» также 

включаются в оглавление, но не нумеруются (пример оформления 

оглавления приведен в приложении 3).  

Введение  

Введение представляет собой важнейший раздел магистерского 

сочинения, поскольку содержит в обобщенном виде все фундаментальные 

положения, обоснованию которых посвящено диссертационное 

исследование. Это актуальность избранной темы, характеристика 

выявленных противоречий, проблема исследования, степень разработанности 

избранной темы, объект и предмет исследования, цель и содержание 
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поставленных задач, методы исследования. Во введении также представлены 

теоретико-методологические основы исследования, охарактеризована 

эмпирическая база исследования, определены научная и теоретическая 

значимость диссертационного исследования, его прикладная ценность, 

сформулированы положения, выносимые на защиту. Обоснование 

актуальности темы магистерской диссертации предполагает характеристику 

педагогической реальности, в которой важно выявить и сформулировать 

противоречия. В этой же части введения необходимо привести результаты 

предварительного теоретического обзора, раскрывающего степень и 

различные аспекты состояния изученности в теоретических трудах вопросов 

в русле выявленных противоречий, сформулированной в связи с этим темы 

магистерской диссертации. Осмысление актуального противоречия 

позволяет сформулировать проблему исследования, которая прежде всего 

заключается в обоснованной необходимости научно-прикладного поиска 

оптимальных путей и средств, направленных на разрешение установленных 

противоречий, с учетом разработанных в науке, успешно апробированных на 

практике соответствующих положений и рекомендаций.  

Далее формулируются объект и предмет исследования. Важно понимать, 

что объект и предмет соотносятся как целое и его часть. Необходимо 

помнить, что объект исследования всегда шире, чем его предмет. После 

определения объекта и предмета исследования логично перейти к 

определению цели исследования. Определение цели - весьма важный этап в 

исследовании, так как именно в формулировке цели должен быть 

представлен замысел исследования, определен предполагаемый научный 

результат, который должен быть получен в итоге выполнения магистерской 

диссертации. В магистерской диссертации должна быть сформулирована 

гипотеза, которая обычно представляется в форме сложного предложения с 

условным придаточным: «тезис ..., если...». Цель и гипотеза позволяют 

раскрыть задачи магистерской диссертации. Иерархия сформулированных 

задач отражает логику магистерской диссертации, последовательность ее 
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выполнения. Задачи формулируются в четко постановочном формате, 

предполагающим достижение автором магистерской диссертации 

промежуточных относительно самостоятельных результатов: изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., рассмотреть..., выявить... и т. п. После 

определения цели и задач магистерской диссертации необходимо показать ее 

методологическую, теоретическую и эмпирическую основу, научную 

новизну, обосновать теоретическую и практическую значимость 

исследования, сформулировать положения, выносимые на защиту. Важным 

компонентом введения является определение методов исследования. 

Необходимость сочетания общетеоретического уровня исследования с 

решением задач прикладного характера детерминирует выбор комплекса 

методов. Во-первых, это общетеоретические методы: анализ теоретической 

(научной) литературы, обобщение, классификация, сравнение, 

систематизация, моделирование, проектирование. Во-вторых, эмпирические 

методы: эксперимент, анкетирование, тестирование, интервьюирование, 

беседа, наблюдение. В-третьих, методы обработки данных: количественный 

и качественный методы обработки результатов, статистическая обработка 

результатов исследования. В завершающей части введения необходимо 

кратко охарактеризовать структуру магистерской диссертации.  

Основная часть  

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской 

диссертации устанавливаются научным руководителем и руководителем 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование с учетом требований к 

магистерской диссертации. Основная часть диссертации должна содержать 

две или три главы. На основе изучения имеющейся отечественной и 

зарубежной (как переведенной на русский язык, так и оригинальной) научной 

литературы по исследуемой проблеме, а также соответствующих 

нормативных материалов рекомендуется рассмотреть принятые понятия и 

классификации, степень разработанности проблемы за рубежом и в России, 
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проанализировать конкретный материал по избранной теме. Всѐ это 

позволяет представить всестороннюю характеристику поставленной в 

исследовании проблемы, сформулировать конкретные практические 

рекомендации и предложения по совершенствованию исследуемых явлений и 

процессов. По результатам анализа сложившегося в теории специальной 

педагогики понятийного аппарата в аспекте изучаемой проблемы автору 

магистерской диссертации рекомендуется внести в существующие понятия и 

дефиниции свои уточнения и дополнения, обоснованные результатами 

проведенного исследования. Формулировки названий глав и параграфов 

следует осуществлять только после того, как обозначены рамки их 

содержания. Необходимо отметить, что логика содержания магистерской 

диссертации может иметь следующую структуру. В первой главе следует 

провести теоретический анализ, позволяющий выявить и раскрыть научно-

обоснованные предпосылки выполнения эмпирического исследования, а 

также охарактеризовать действующие нормативно-правовые документы в 

рамках обозначенной темы магистерской диссертации. Вторая глава должна 

быть посвящена эмпирическому исследованию в рамках избранного 

предмета исследования. В процессе осуществления содержательной 

характеристики исследуемой проблемы не допускаются прямые изложения 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов 

без соответствующих комментариев и пояснений автора магистерской 

диссертации, его выводов и предположений в русле заявленного предмета 

исследования и рассматриваемых в нем задач.  

Выводы по главам  

Выводы по главам являются значимой частью диссертационного 

исследования: в них с достаточной степенью обобщенности формулируются 

результаты решения научно-исследовательских задач, которые отражают 

предельно сущностные положения и характеристики. Выводы 

демонстрируют готовность магистранта к систематизации результатов 

теоретического анализа или эмпирического исследования. Содержательная 
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структура выводов определяется последовательностью решаемых в главе 

научно-исследовательских задач.  

Заключение  

В заключении как самостоятельном и важном разделе диссертации на 

более высоком уровне обобщения, чем это представляется в выводах по 

главам, в целостном виде приводятся обобщенные положения по результатам 

выполненного исследования. В заключении должны быть представлены: 

общие выводы по результатам работы; оценка достоверности полученных 

результатов и сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ; предложения по использованию результатов 

выполненного исследования, возможности внедрения разработанных 

предложений в практику педагогики. В целом представленные в заключении 

выводы и результаты исследования должны последовательно отражать 

решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), 

что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования.  

Список использованных источников  

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании магистерской диссертации. В него необходимо, во-первых, 

включать нормативно-правовые источники, в том числе наименования 

Федеральных законов РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений 

Губернатора и Правительства Тверской области, в которых отражаются 

действующие нормативно-правовые основы (принятые как на федеральном, 

так и региональном уровнях) относительно избранной темы магистерской 

диссертации. Во-вторых, важным источником являются различные 

статистические отчеты и сведения, опубликованные в официальных 

изданиях. В-третьих, источниками для написания магистерской диссертации 

являются научные труды, а именно монографии, статьи в ведущих научных 

журналах, сборниках и материалах конференций, авторефераты диссертаций 

и рукописи диссертаций. На все указанные в списке источники необходимо 

сделать ссылки в тексте самой диссертации. Приведенные дословно 
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положения из любого источника (цитаты) оформляются в кавычки. Номер 

страницы источника обязательно указывается и в том случае, если автор 

магистерской диссертации не использует прямое цитирование, а излагает 

(интерпретирует) те или иные теоретические положения, а также 

подтверждает свои выводы какими- либо фактическими данными. После 

приведенной цитаты или изложения чьей-либо авторской мысли в 

квадратных скобках указывается порядковый номер использованного 

источника и страница, с которой приведена цитата или мысль автора, 

например, [23, с. 13], где число 23 означает порядковый номер приведенного 

источника из составленного по алфавиту списка использованной литературы, 

а число 13 - страницу, с которой приведена цитата или изложено какое-либо 

положение. Список источников составляется в алфавитном порядке. 

Возможно привлечение материалов и данных, полученных с официальных 

сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник 

материалов (сайт, дату обращения) в установленном порядке ссылок на 

данный вид источника. Рекомендуемое количество использованных 

источников в пределах от 50 до 60.  

Приложение  

Для лучшего понимания и пояснения основной части магистерской 

диссертации в нее включают приложения, которые носят вспомогательный 

характер и на объем магистерской диссертации не влияют. Объем работы 

определяется количеством страниц, на которых расположены текст 

магистерской диссертации и список использованных источников. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную часть 

от большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для 

обоснования рассуждений и выводов магистранта. В приложение 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной магистерской 

диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. Так, в приложение помещаются иллюстративные 

материалы, имеющие вспомогательное значение. К ним относятся анкеты, 
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программы, положения, конспекты занятий, сценарии мероприятий и т.п. В 

приложение также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на 

листах формата А3 (297x420 мм). Оформление приложений должно строго 

соответствовать действующим стандартам. Приложения оформляют как 

продолжение магистерской диссертации. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение», напечатанного прописными буквами. Приложение должно 

иметь содержательный заголовок.  

Стиль изложения научных материалов  

Магистерская диссертация должна быть выдержана в научном стиле, 

который обладает некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, 

научному стилю характерно использование конструкций, исключающих 

употребление местоимений первого лица единственного числа, местоимений 

второго лица единственного числа. В данном случае предполагается 

использовать неопределенно-личные предложения. Например, «В русле 

обозначенного теоретического тезиса о сущности менеджмента оценки 

качества образования возникает предположение...»; «Приведенное 

положение позволяет высказать ряд выводов.»; «Разработан комплексный 

подход к исследованию...» и т. д. В научном тексте нельзя использовать 

разговорную лексику. Научный стиль изложения требует применения 

понятий, определений, категорий, которые содержатся в энциклопедических 

источниках, монографиях, учебных пособиях и т. д. Стиль изложения должен 

быть литературным и научным, недопустимо использование без особой 

необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, 

подмены научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или 

иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной 

речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложения предполагает 

точность, ясность и краткость. Важнейшим средством выражения смысловой 

законченности, целостности и связности научного текста является 

использование специальных слов и словосочетаний. Подобные слова 
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позволяют отразить следующее: последовательность изложения мыслей (в 

первую очередь, прежде всего, во-первых, во-вторых, наконец); переход от 

одной мысли к другой (прежде чем перейти к..., обратимся к./ рассмотрим / 

остановимся на.; рассмотрев., перейдем к.; необходимо остановиться на./ 

необходимо рассмотреть); противоречивые отношения (однако, между тем, в 

то время как, тем не менее); причинно-следственные отношения 

(следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие 

этого, отсюда следует, что); различную степень уверенности и источник 

сообщения (конечно, разумеется, действительно, видимо, надо полагать, 

возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным); 

итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; всѐ 

сказанное позволяет сделать вывод; подводя итоги, следует сказать; 

резюмируя сказанное, отметим). Для выражения логической 

последовательности используют сложные союзы: благодаря тому, что, между 

тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого что, вследствие 

того что, после того как, в то время как и др. Особенно употребительны 

производные предлоги в течение, в соответствии с, в результате, в отличие 

от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. В качестве средств смысловой связи 

могут использоваться местоимения, прилагательные и причастия (данные, 

этот, такой, названные, указанные, перечисленные выше). В научной речи 

очень распространены указательные местоимения этот, тот, такой. 

Неопределенные местоимения что-то, кое-что, что-нибудь в тексте научной 

работы не используются. Для выражения логических связей между частями 

научного текста используются следующие устойчивые сочетания: приведем 

результаты; как показал анализ; на основании полученных данных. Для 

образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Особенностью научного стиля 

является констатация признаков, присущих определяемому слову. Так, 

прилагательное следующие, синонимичное местоимению такие, 

подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков 
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(например: «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование 

системы управления качеством образования в регионе. »). Сокращение слов в 

тексте не допускается (за исключением общепринятых). Изложение 

материала в магистерской работе должно быть последовательным и 

логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое внимание 

следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от 

параграфа к параграфу, а внутри параграфа — от вопроса к вопросу. 

Содержание магистерской диссертации в рамках выполнения 

требований ФГОС ВО включает в обязательном порядке:  

обоснование актуальности темы исследования, основанное на 

выявлении в пределах данной темы противоречий, присущих современной 

теории и практике образования, а также сформулированной в этом контексте 

проблемы предстоящего диссертационного исследования;  

анализ научных исследований в области теории и методологии 

образования, нормативно-правовых и других справочно-информационных 

источников;  

проведение эмпирического исследования, обработку полученных 

результатов, а также их аргументированную интерпретацию в контексте 

избранного предмета, целей и задач магистерской диссертации;  

выводы и рекомендации по использованию полученных результатов в 

уточнение и дополнение к соответствующим теоретическим положениям; 

список использованных источников (монографий, статей, в том числе 

собственных публикаций), нормативно-правовых документов, архивных, 

справочно-статистических материалов 

Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 75 и не 

более 100 страниц напечатанного текста. Этапы выполнения магистерской 

диссертации: выбор и утверждение в установленном порядке темы 

выпускной квалификационной работы, назначение научного руководителя; 

изучение требований, предъявляемых к магистерской диссертации; 

составление и согласование с научным руководителем плана работы по 
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выполнению магистерской диссертации; обоснование актуальности, обзор 

состояния изученности избранной темы, выбор объекта и предмета, а также 

определение цели, задач и методов исследования; теоретический анализ в 

рамках избранной темы магистерской диссертации; проведение 

эмпирического исследования, интерпретацию полученных результатов; 

оформление текста диссертации, составление и обоснование основных 

выводов и положений по результатам теоретического анализа и 

эмпирического исследования; предварительная защита магистерской 

диссертации на заседании кафедры; проверка текста магистерской 

диссертации на предмет корректности использования ранее полученных 

другими авторами научно-прикладных результатов; экспертная оценка 

выполненного исследования, оформленная в виде отзыва, рецензентами, 

являющимися специалистами в данной области, (внешнее рецензирование); 

публичная защита магистерской диссертации на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Структура магистерской диссертации включает: титульный лист; 

оглавление; введение; основную часть (главы, параграфы, выводы по 

главам); заключение; список использованных источников и литературы; 

приложения (при необходимости).  

Диссертация выполняется на листах формата А4 с размерами полей: 

сверху — 20 мм, снизу — 20 мм, слева — 25 мм, справа — 15 мм. Шрифт 

Times New Roman, 14 пт, интервал полуторный. Изложение текста и 

оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТов 

7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные в работу 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, список 

использованных источников) пишутся по центру без точки в конце и с 

прописной буквы. Заголовки параграфов печатаются с прописной буквы без 

точки в конце. Расстояние между заголовками и текстом должны быть не 

более двух интервалов. Текст работы диссертации подлежит выравниванию 
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по ширине. Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы 

должны соответствовать формату А4. Текст магистерской диссертации 

следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет 

шрифта должен быть черным. 

Первая страница – титульный лист - содержит информацию о 

министерстве, вузе, направлении и профиле подготовки, авторе и научном 

руководителе, название темы исследования, а также наименование города и 

года выполнения. Титульный лист оформляется строго по образцу 

(титульный лист выпускной квалификационной работы - приложение 2). 

Второй лист предназначен для Содержания (приложение 3). Оно 

представляет собой перечень основных структурных частей работы с 

указанием начальных страниц. Названия глав и параграфов (пунктов) 

печатаются так же, как обычные предложения, – с прописной (большой) 

буквы и должны полностью соответствовать заголовкам в основной части 

работы.  

Номера страниц, указанные в оглавлении, не должны отличаться от 

номеров страниц, с которых начинаются главы и пункты основной части. 

Нумерация страниц ведѐтся арабскими цифрами и начинается со второго 

листа, на котором помещается цифра 2. Нумерация не должна прерываться 

или меняться до конца работы (включая приложения). Номер страницы 

указывается внизу страницы посередине (без точки). Каждая структурная 

часть работы (содержание, введение, глава, заключение, список литературы, 

приложение) должна начинаться на отдельной странице. 

 

 


