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В содержание 

 

1 Общая информация о курсовой работе 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ созданы 

на основе законодательства в сфере высшего профессионального 

образования: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации; Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ ИСО 9001 – 2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования»; Устав Мордовского государственного 

педагогического института имени М. Е. Евсевьева, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 

2016 г. № 262; ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

студентами подготовлены в соответствии с Положением о курсовой работе 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

Курсовые работы выполняются в соответствии с учебным планом 

направления подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование. Курсовая работа является одной из форм оценочных средств 

сформированности компетенций обучающихся, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Студенты 1–2 курса очной формы обучения (1-2 курса заочной формы 

обучения) магистратуры, в соответствии с учебным планом выполняют 

курсовые работы. 

Целью выполнения курсовых работ на втором уровне высшего 

образования является формирование у магистрантов исследовательской 

культуры и профессиональной направленности в виде профессиональных и 

научно-исследовательских компетенций. 

Задачи курсовой работы. В рамках подготовки курсовой работы 

магистрант должен получить знания, приобрести новые или 

усовершенствовать ранее полученные компетенции:  



– усовершенствованные навыки библиографического поиска с 

привлечением современных информационных технологий и теоретического 

анализа источников научной информации;  

– анализа и систематизации имеющихся научных концепций по 

предмету курсовой работы в разрезе тематики собственной магистерской 

диссертации;  

– выделения научной проблемы, выдвижения и обоснования гипотез; 

– самостоятельного формулирования и разрешения задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской работы;  

– осуществления выбора методов исследования; получения, обработки 

и интерпретации фактографической и статистической информации, 

собранной в рамках конкретного исследования;  

– систематизации и анализа полученных результатов, представления их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок (курсовой работы, 

презентации, выступления, защиты); 

– выступать публично, вести научную дискуссию и презентовать 

результаты научно-исследовательской работы;  

– формировать самостоятельную аргументированную научную 

позицию по предмету курсовой работы. 

Курсовая работа магистранта – это письменная работа с элементами 

научного исследования, которая является обязательной составной частью 

учебного плана магистратуры. На этапе магистерской подготовки 

выполнение курсовых работ предполагает обобщение промежуточных 

результатов научных исследований, выполненных в рамках темы 

диссертации в течение первого и второго года обучения, и подготовку к 

публичному обсуждению и защите полученных выводов и обобщений. 

Научная новизна в курсовом исследовании магистранта может быть 

связана с использованием известных подходов, методологий, методов в 

новых условиях или их усовершенствованием, либо с разработкой 

собственных подходов и инструментов решения проблем.  

Научная новизна в зависимости от характера и сущности исследования 

может формулироваться по-разному. Так, для теоретических работ научная 

новизна определяется тем, что нового внесено в теорию и методику 

исследуемого предмета. Для работ практической направленности научная 

новизна определяется результатом, который был получен впервые, возможно 

подтвержден и обновлен или развивает и уточняет сложившиеся ранее 

научные представления и практические достижения.  

Жестких требований к наличию в курсовой работе принципиально 

новых научных результатов и глобальных инновационных предложений не 

установлено. Главным является демонстрация магистрантом навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, умения проводить анализ 

и обобщение материалов, применять полученные в ходе обучения знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 

 



В содержание 

 

 

2 Порядок подготовки курсовой работы 

 

В соответствие с положением о курсовой работе, студент обязан ее 

выполнить с учетом требований, установленных методическими 

рекомендациями по разработке курсовых работ. 

Выполнение курсовой работы ведется по следующей примерной схеме: 

1. выбор темы;  

2. составление плана работы;  

3.  поиск и обработка источников информации;  

4.  подготовка и оформление текста;  

5. представление работы руководителю;  

6. защита курсовой работы. 

 

В содержание 

 

2.1 Выбор темы курсовой работы 

 

Курсовая работа, выполняемая на второй ступени обучения 

(в магистратуре), отличается от курсовой работы, подготовленной 

в бакалавриате, глубиной теоретической проработки проблемы. Выбранная 

тема курсовой работы и полученные результаты получают свое дальнейшее 

развитие в магистерской диссертации. 

Тема работы выбирается самостоятельно из предложенного кафедрой 

списка тем, а затем согласовывается и уточняется с научным руководителем. 

Обучающийся имеет право самостоятельно предложить тему курсовой 

работы, обосновав целесообразность ее исследования. Название работы 

должно полностью совпадать с формулировкой темы, утвержденной на 

заседании кафедры, а затем на заседании совета факультета. 

Прежде чем утверждать тему, необходимо убедиться в доступности 

необходимого материала для ее раскрытия. Студенту необходимо 

осуществить поиск доступных источников в Интернете, в каталоге 

библиотеки и электронных базах института. Также рекомендуется 

проконсультироваться с научным руководителем по вопросу поиска 

материалов для курсовой работы. 

Выбранная тема курсовой работы на основании заявления о выборе 

темы курсовой работы и закреплении научного руководителя фиксируется 

распоряжением по факультету (Приложение 1). 

Научный руководитель консультирует по вопросам выбора темы, 

содержания и последовательности выполнения курсовой работы, оказывает 

помощь обучающемуся в подборе необходимых источников и литературы, 

контролирует ход выполнения курсовой работы, оценивает качество 

выполнения курсовой работы в целом в соответствии с требованиями, 



установленными Положением о курсовой работе обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева». 

Курсовая работа усложняется в зависимости от года обучения. Это 
появляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования. 

Первая курсовая работа представляет собой аналитический обзор 
литературы, полученный в результате отбора и анализа разных видов 
изданий по теме исследования. Вторая и третья курсовые работы наряду с 
аналитическим обзором должны содержать результаты самостоятельно 
проведенного эмпирического исследования.  

 

В содержание 

 

2.2 Выполнение курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы включает в себя следующие этапы 

работы: 

– подбор и предварительное изучение материала по теме курсовой 

работы; 

– составление плана текста курсовой работы; 

– работа над текстом курсовой работы; 

– консультации с научным руководителем; 

– представление окончательного варианта курсовой работы научному 

руководителю. 

Первым этапом работы непосредственно над курсовой работой 

является ознакомление с литературой и составление плана курсовой. 

 

В содержание 

 

 

2.3 Подбор литературы 

 

Важнейшее значение имеет самостоятельный поиск литературных 

источников, их аналитическое рассмотрение и использование работе.  

Процесс подбора литературы целесообразно начинать с изучения тех 

работ, которые близки к выбранной студентами тематике. Целесообразно 

использовать электронные библиотеки: 

– Университетская библиотека онлайн (http://biblioclub.ru/). 

– Российские научные журналы (http://elibrary.ru/defaultx.asp). 

– Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/). 

Данные электронно-библиотечные системы значительно облегчают 

тематический поиск необходимых источников и литературы. 



Для подбора изданий по интересующей теме могут быть 

использованы списки литературы, содержащиеся в уже проведенных 

исследованиях (диссертациях на соискание ученых степеней, отчетах по 

НИР и т. д.). 

При подборе литературы необходимо сразу составлять 

библиографическое описание отобранных изданий в строгом соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению списка использованных 

источников. Данный список по теме курсовой работы согласовывается с 

научным руководителем. 

Работа по подбору литературы предполагает необходимые 

консультации с научным руководителем, обязательное согласование с ним 

всего списка подобранной литературы, а также обсуждение проработанного 

материала.  

Процесс поиска литературных источников научной информации 

должен включать работу с базами данных. Для этого магистранту 

необходимо: 

1) изучить каталог библиотеки института и базы данных на предмет 

наличия в нем интересующих работ; 

2) определить ценность публикаций, доступных на уровне библиотеки 

и баз данных с точки зрения темы исследования. 

Процесс оценки значимости и ценности литературных источников 

основывается на определении границ обзора научных исследований по 

проблеме, определенной для выполнения курсовой работы на данном этапе 

обучения магистранта. 

Оценить отобранную литературу можно, опираясь на формулировку 

вопросов и целей исследования. Определение ценности источника состоит в 

следующем:  

– как давно написана работа и насколько актуальны представленные в 

ней научные данные; 

– может ли она повторять другую работу; 

– согласуется ли общая направленность конкретной работы с задачами 

и направленностью собственного исследования магистранта. 

Знакомясь с каждой новой работой, необходимо разобраться, 

насколько ценна предлагаемая в ней информация для успешного проведения 

курсового исследования в рамках общей проблематики исследовательской 

работы магистранта. 

– ознакомиться с основными академическими теориями, относящимися 

к области исследований; 

– продемонстрировать знакомство с последними работами в данной 

области; 

– раскрыть связь вашего исследования с предыдущими исследованиями 

в данной области; 

– оценить сильные и слабые стороны предыдущих исследований; 

– обосновать аргументы, снабдив обзор ссылками на литературные 

источники. 



После того, как тщательно изучена собранная по теме литература, 

возможны, с обязательным согласованием с руководителем, некоторые 

изменения первоначального варианта плана курсовой работы. 

 

В содержание 

 

 

2.4 Составление плана исследования 
 

Примерный план курсовой работы целесообразно составить на 

начальной стадии работы. Изучение исследовательской литературы дает 

возможность предварительно продумать содержание работы, определить 

ее основную цель, а также те задачи, решение которых должно 

последовательно привести к достижению цели. 

Это позволяет разработать структуру будущей работы: каждой из 

поставленных задач исследования должен соответствовать раздел или 

подраздел работы, которые могут выделяться по проблемному принципу (в 

каждом разделе рассматривается определенный аспект изучаемой темы). 

 

В содержание 

 

2.5 Работа над текстом курсовой работы 
 

Структура курсовой работы включает в себя следующие основные 

элементы в порядке их расположения: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется по установленной форме (Приложение 2). 

В содержании перечисляются: введение, основная часть (как правило, 2 

раздела, которые содержат подразделы курсовой работы), заключение, 

список использованных источников, приложения (при наличии) 

(Приложение 3). 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

– актуальность темы исследования (включает указание на 

необходимость и своевременность изучения и решения проблемы для 

дальнейшего развития теории и практики образования. Актуальные 

исследования дают ответ на наиболее острые в данное время вопросы, 

отражают социальный заказ общества педагогической науке, обнаруживают 

противоречия, которые могут быть в практике); 



– общая формулировка проблемы, которой посвящена работа 

(проблема исследования выражает основное противоречие, которое должно 

быть разрешено средствами науки); 

– цель исследования и задачи, решение которых необходимо для до-

стижения поставленной цели; 

– объект и предмет исследования (объектом исследования может быть 

педагогический процесс, область педагогической действительности или 

какое-либо педагогическое явление, содержащее в себе противоречие. 

Объект  это то, на что направлен процесс познания. Предмет исследования  

часть стороны объекта. Это те наиболее значимые с практической или 

теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые 

подлежат непосредственному изучению); 

– логика построения работы (на какие разделы делится работа), 

которая обычно обусловлена поставленными задачами; 

– степень разработанности проблемы (т. е. краткий обзор 

источников информации по данной проблеме). 

Введение должно быть кратким (в пределах 3 страниц) и четким, напи-

санным автором самостоятельно. 

Основная часть состоит из разделов (обычно не более двух), которые 

делятся на подразделы, а последние, в свою очередь, могут быть разбиты на 

пункты. Названия разделов или подразделов не могут дублировать тему 

курсовой работы. Соотношение объемов разделов и подразделов 

рекомендуется делать равномерным. 

В основной части работы излагается материал исследования, решаются 

цели и задачи, поставленные во введении. Содержание работы должно 

соответствовать и раскрывать тему курсовой работы. В основной части 

курсовой работы должны содержаться ссылки на литературные источники. 

Теоретическая часть является результатом работы студента над 

литературными источниками, отражающими отечественный и зарубежный 

опыт, отвечающий целям и задачам курсовой работы. Основные 

теоретические положения и выводы желательно иллюстрировать цифровыми 

данными и статистическими данными из статистических справочников, 

монографий, журнальных статей и других источников. 

Магистрант должен глубоко осмыслить высказывания различных 

авторов по исследуемой теме, приведя их в своей работе, и высказать свое 

мнение по рассматриваемому кругу вопросов, а также привести доводы в его 

обоснование. Важным в данном разделе является полное раскрытие темы 

работы. В конце каждого раздела следует делать выводы.  

Курсовая работа может включать анализ результатов конкретных 

прикладных исследований, выполненных при участии студента и также 

вторичный анализ данных, полученных в любых других исследованиях, к 

которым студентом может быть получен официальный доступ. Могут также 

использоваться открытые данные из Интернета. 

Материал должен излагаться последовательно и логично на 

протяжении всей работы. Все разделы работы должны быть связаны между 



собой. Особое внимание должно быть уделено переходам от одного раздела к 

другому, от вопроса к вопросу. Каждый параграф заканчивается выводами, 

позволяющими перейти к изложению следующего материала. Цитируя 

различные источники (монографии, материалы периодической печати, 

данные статистических исследований и т. п.) автор работы обязательно 

должен сделать ссылку на источник.  

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия, 

четко отражающие сущность представленных данных.  

В заключении, которое может составлять около трех страниц, следует 

обобщить результаты выполненного исследования, четко сформулировав 

основные выводы, к которым пришел автор. Выводы должны быть 

конкретными и не касаться вопросов, которые выходят за рамки того, что 

было рассмотрено в основном тексте. В заключении рекомендуется 

сформулировать задачи, которые могли бы быть решены на основании 

данной работы в рамках магистерской диссертации.  

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ. Он включает в себя все источники информации, на 

которые имеются ссылки в тексте работы. 

В курсовой работе студентов магистратуры 2 курса рассматриваются 

научно-методические основы исследования по выбранной теме. Она 

позволяет сделать задел выпускной квалификационной работы в виде ее 

методической части (методического раздела).  

Курсовая работа, оформляемая магистрантом на этом этапе, 

представляет собой обобщение результатов первого этапа 

экспериментального исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации – констатирующего эксперимента. Например, она может иметь 

следующую структуру: 

Содержание 
Введение 

1 Теоретические основы исследования проблемы формирования 

звукового анализа и синтеза у дошкольников с фонетико-фонематическим              

недоразвитием 

1.1 Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи 

1.2 Характеристика дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

1.3 Применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в работе логопеда 

2 Исследование фонетико-фонематических процессов у 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

2.1 Организация, методика и результаты констатирующего 

эксперимента 

Заключение 

Список использованных источников 

При описании эксперимента в курсовой работе магистрант может 

придерживаться следующего плана: 



1) описание идеи эксперимента (что необходимо сделать, чтобы 

достичь цели); 

2) условия проведения эксперимента (место, время, длительность, 

численный и качественный состав обследуемых, другие характеристики, 

позволяющие, по возможности точно представить всю картину 

экспериментальной работы); 

3) исходные педагогические посылки (факты, на которые опирается 

исследователь);  

4) методика эксперимента;  

5) экспериментальные материалы (в тексте можно ограничиться их 

характеристикой и отдельными примерами, остальной массив вынести в 

приложение);  

6) ход эксперимента; 

7) материалы для проведения эксперимента (тексты анкет, 

контрольных работ и т. д.);  

8) результаты (строгие фактические данные, значения величин, 

полученных в результате обработки материалов исследования) 

представленные в виде таблиц, диаграмм, словесных формулировок или 

другим способом;  

9) выводы (интерпретация полученных результатов).  

Любой эксперимент имеет несколько этапов проведения. 

Подготовка к проведению эксперимента включает в себя тщательный 

теоретический анализ ранее опубликованных по этой теме работ; выявление 

нерешенных проблем; изучение реальной практики по решению данной 

проблемы; постановку цели, выделение этапов эксперимента и 

формулирование задач каждого этапа и др. На этом этапе также уточняется 

гипотеза эксперимента, которая должна быть неочевидной, требовать 

экспериментального доказательства, то есть обладать некоей новизной по 

сравнению с существующей теорией и практикой. 

Описание эксперимента, представленное в курсовой работе должно 

включать: указание места проведения эксперимента, подробную 

характеристику испытуемых (их возраст, количество, диагноз), описание 

материала, использованного в опытной работе (его описание и изображение 

может быть представлено в приложении к работе). В практической части 

описывается весь ход экспериментальной работы (содержание, организация, 

оборудование, инструкции, способы фиксации результатов и критерии их 

оценивания). 

Количественные результаты экспериментальной работы могут быть 

представлены в таблицах, диаграммах. 

При описании результатов качественного анализа экспериментальных 

данных для подтверждения собственных суждений и выводов автором могут 

быть приведены выдержки из протоколов (описание особенностей 

выполнения заданий испытуемыми, их высказывания). 

В ходе анализа результатов необходимо ответить на вопросы: как 

можно объяснить тот или иной факт? В чем причины? Взаимосвязь 



наблюдаемых явлений и экспериментальных результатов с конкретными 

особенностями развития детей должна быть отражена при изложении 

выводов. На этом этапе работы необходимо привлечь теоретические и 

практические данные, полученные другими авторами, проанализировать 

соответствие или несоответствие собственных данных результатам других 

исследователей. Для обеспечения последовательности изложения анализ 

результатов лучше проводить в том порядке, в котором они представлены в 

тексте. 

При формулировке выводов по экспериментальной части курсовой 

работы необходимо определить, подтвердилась или нет рабочая гипотеза 

данного этапа исследования, оценить его результаты с точки зрения значения 

для дальнейшего проектирования преобразующего эксперимента в рамках 

тематики магистерской диссертации. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной работы; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций по практическому использованию 

результатов; 

– оценку научной, педагогической ценности результатов работы, их 

значимость для дальнейшего исследования проблемы. 

Одним из результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта может стать построение образовательной модели в соответствии 

с тематикой исследования. 

Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, 

физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит 

в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта.  

Принято условно подразделять модели на три вида: физические 

(имеющие природу, сходную с оригиналом); вещественно-математические 

(их физическая природа отличается от прототипа, но возможно 

математическое описание поведения оригинала); логико-семиотические 

(конструируются из специальных знаков, символов и структурных схем). 

Педагогические модели в основном входят во вторую и третью группу 

перечисленных видов. 

Эффективность моделирования зависит от изначальных теорий и 

гипотез, указывающих на границы допустимых при моделировании 

упрощений. Для описания эффективности моделирования в педагогику 

введено специальное понятие – педагогическая валидность, которое близко к 

достоверности, адекватности, но не тождественно им.  

Никакая модель, даже очень сложная, не может дать полного 

представления об изучаемом объекте и точно предсказать его развитие. 

Отсюда возникает необходимость в построении комплекса моделей, 

описывающих разные факторы развития образовательной системы.  



В педагогике моделируют как содержание образования, так и учебную 

деятельность. Выделяют модель обучения, которая определяется как 

педагогическая техника, система методов и организационных форм 

обучения, составляющих дидактическую основу модели.  

Для такого круга вопросов, как построение учебных планов и 

программ, различных способов организации обучающихся по группам или 

потокам, управление образованием, подбор критериев эффективности 

технологии, видов и способов контроля, оценивания и отчетности, 

применяется термин «образовательная модель», который можно определить 

так: логически последовательная система соответствующих элементов, 

включающих цели образования, содержание образования, проектирование 

педагогической технологии и технологии управления образовательным 

процессом, учебных планов и программ.  

Основные положения педагогического моделирования отражены в 

следующих этапах:  

1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для 

моделирования, качественное описание предмета исследования;  

2) постановка задач моделирования;  

3) конструирование модели с уточнением зависимости между 

основными элементами исследуемого объекта, определением параметров 

объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик 

измерения; 

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач;  

5) применение модели в педагогическом эксперименте;  

6) содержательная интерпретация результатов моделирования. 

У педагогического моделирования есть «термин-партнер», часто 

сопровождающий его в научных текстах, – проектирование. Проектирование 

направлено на создание моделей планируемых (будущих) процессов и 

явлений (в отличие от моделирования, которое может распространяться и на 

прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления). Компонентами 

проектной деятельности могут выступать конкретные модели или модули 

(функциональные узлы, объединяющие совокупность элементов, например, 

образовательной системы).  

В теории педагогического проектирования выделяют прогностическую 

модель для оптимального распределения ресурсов и конкретизации целей; 

концептуальную модель, основанную на информационной базе данных и 

программе действий; инструментальную модель, с помощью которой можно 

подготовить средства исполнения и обучить преподавателей работе с 

педагогическими инструментами; модель мониторинга – для создания 

механизмов обратной связи и способов корректировки возможных 

отклонений от планируемых результатов; рефлексивную модель, которая 

создается для выработки решений в случае возникновения неожиданных и 

непредвиденных ситуаций.  

В заключении подводятся итоги теоретической и практической раз-

работки темы, предлагаются обобщения и выводы по теме курсовой работы, 



могут быть сформулированы задачи, которые могли бы быть решены на ос-

новании данной работы в рамках дальнейшего изучения проблемы. 

Список использованных источников размещается после заключения. 

Список использованных источников должен содержать, как правило, не 

менее 30 наименований. Список использованных источников должен 

включать изученные и использованные в курсовой работе источники, в том 

числе электронные. 

В приложения могут включаться связанные с выполненной курсовой 

работой материалы, не включенные в основную часть: справочные мате-

риалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, 

инструкции, методики и др., разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера, формулы и т. д. 

Объем курсовой работы магистранта – 30–35 страниц. 

В процессе написания курсовой работы рекомендуется отсылать 

готовые разделы курсовой научному руководителю, а также планировать и 

организовывать очные консультации с ним. 

Заблаговременно до защиты студент должен предоставить 

окончательную версию курсовой работы научному руководителю с целью 

получения коррекционных замечаний и устного отзыва о проделанной 

работе. Студент должен доработать курсовую работу с учетом рекомендаций 

и замечаний научного руководителя. 

 

В содержание 

 

2.6 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть представлена в форме рукописи, 

в печатном виде на листах формата А4, на одной стороне листа белой 

бумаги. Бумага должна быть белой и плотной. 

Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля –

30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не 

очерчиваются. 

Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы, без переносов, первая строка с 

абзацным отступом 1,25 мм. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки не допускаются. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, чертежи, схемы и графики как в тексте работы, так и в приложении 

должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

Фотографии необходимо распечатывать на стандартных листах белой 

бумаги. 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(Приложение 2). 

Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, 



должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую 

нумерацию страниц, но номер на нем не проставляется. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами в центре страницы снизу. 

Каждый раздел курсовой работы начинается с новой страницы. В 

конце нумерации разделов и подразделов точка не ставится. Точка ставится 

между обозначением номера раздела и номером текущего подраздела 

(Например, 1.1 Название). Название раздела и подраздела печатается 

полужирным шрифтом по центру, строчными буквами, точка в конце 

названия не ставится. 

Расстояние между названием разделов, подразделов и последующим 

текстом разделяются пустой строкой. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

использованных источников и приложениям. 

Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы 

и т. п.) обозначаются сокращенно словом «Рисунок», которое пишется под 

иллюстрацией и нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией (за 

исключением иллюстраций приложений) (Например, Рисунок 1 Название). 

Под рисунком по центру полужирным шрифтом обязательно размещаются 

его наименование и поясняющие надписи. Допускается нумеровать рисунки 

в пределах раздела. При этом номер рисунка состоит из номера раздела и 

порядкового номера рисунка, разделенных точкой (Например, Рисунок 1.1 

Название). Допускается не нумеровать мелкие рисунки, размещенные 

непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Рисунок А1». 

 

 
 

Рисунок 2.1 Результаты экспериментального обследования по методике 

«Установление закономерностей» 

Таблицы нумеруются так же как рисунки. Слово «Таблица» пишется 

вверху, с правой стороны над таблицей. Ниже слова «Таблица» по центру 
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полужирным шрифтом помещают наименование или ее заголовок. Таблицы 

и иллюстрации располагают сразу же после ссылки на них в тексте.  

Таблица 2.1   

Уровень развития зрительного восприятия у младших школьников 

с задержкой психического развития  

Методики Уровень развития зрительного восприятия 

достаточно высокий средний низкий 

абс. % абс. % абс. % 

Методика 1 1 10 3 30 6 60 

Методика 2 1 10 4 40 5 50 

Методика 3 0 0 5 50 5 50 

Методика 4 0 0 4 40 6 60 

В среднем  5  40  55 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: «Таблица А1». Слово «Таблица» указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, при переносе таблицу на следующую страницу 

пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Если 

строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

повторяя при этом ее «шапку» и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее «шапку» или боковик заменять соответственно номером граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. 

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 

этической и правовой формы является плагиатом. Ссылки на литературный 

источник даются в квадратных скобках по следующей форме: [12, с. 123], где 

первое число номер источника по списку использованных источников. 

Правила оформления списка использованных источников 

Использованные источники должны быть перечислены в алфавитном 

порядке. Сначала должны быть указаны источники на русском языке, затем 

на иностранном. 

При составлении списка использованных источников указываются все 

реквизиты книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место изда-

ния, название издательства, год, страницы. Для статей, опубликованных в 

периодической печати, следует указывать фамилию и инициалы автора, 

наименование работы, наименование издания, номер, год, а также занимае-

мые станицы (от и до). 

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов более 



трех – по названию книги; если встречаются несколько источников одного 

автора, то его труды располагаются в хронологическом порядке. 

Пример оформления списка использованных источников. 

Диссертации и авторефераты 

Степкина, М. А. Методика формирования готовности студентов 

первого курса к изучению математики в вузе : диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук / Степкина Мария 

Алексеевна ; Астраханский государственный университет. – Астрахань, 

2019. – 227 с. – Текст : непосредственный. 

Маник, С. А. Англоязычная политическая лексикография: 

формирование, развитие, современное состояние : автореферат диссертация 

на соискание ученой степени доктора филологических наук / Маник 

Светлана Андреевна ; Ивановский государственный университет. – Нижний 

Новгород, 2019. – 54 с. – Текст : непосредственный. 

Монография, учебники и учебные пособия 

Книга с одним автором  

Антонова, М. В. Младший школьник: подготовка 

к профессиональному выбору : монография / М. В. Антонова ; Мордовский 

государственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2019. – 

165 с. – ISBN 978-5-8156-1112-2. – Текст : непосредственный. 

 

Книга с двумя авторами 

Кизрина, Н. Г. Методика обучения немецкому языку : учебно-

методическое пособие / Н. Г. Кизрина, Е. А. Левина ; Мордовский 

государственный педагогический институт. – Саранск : РИЦ МГПИ, 2019. – 

148 с. – Текст : непосредственный. 

Книга, имеющая четырех авторов 

Управленческий контроль и производственный учет : учебное 

пособие / В. В. Говдя, Ж. В. Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. – 

Краснодар : Триада, 2019. – 149 с. – ISBN 978-5-9500276-6-6. – Текст : 

непосредственный. 

Книга, имеющая более четырех авторов 

Ницше сегодня : сборник статей / А. Г. Жаворонков, В. К. Кантор, 

И. А. Михайлов [и др.]. – Москва : Просвещение, 2019. – 312 с. – ISBN 978-5-

907117-74-7. – Текст : непосредственный. 

История и методология педагогической науки : учебное пособие / под 

редакцией  Р. Р. Алиева. – Москва : Директ-Медиа, 2019. – 128 с. – ISBN 978-

5-4499-0354-9. – Текст : непосредственный. 

Коллективная монография 

Традиционная книжная культура русского населения Южного Урала 

и Зауралья в XVII–XX вв. : монография / П. И. Мангилев, С. А. Белобородов, 

Н. В. Ануфриева [и др.] ; под редакцией И. В. Починской. – Екатеринбург : 

ЛИТУР, 2019. – 508 с. – ISBN 978-5-7996-2627-3. – Текст : 

непосредственный. 

 



Периодические издания 

Кузнецова, Е. Механизм запуска инновационного роста в России / 

Е. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Акмеология. – 2019. – № 3. – 

С. 12–18. 

Актуальные вопросы разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на этапе основного общего образования / А. А. Алмазова, 

О. Е. Грибова, Г. П. Матюхова, С. В. Воронец. – Текст : непосредственный // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2019. – № 8. – 

С. 18–25. 

Законодательные материалы 

Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект, 2017. – 

158 с. – Текст : непосредственный. 

Уголовный кодекс Российской Федерации : [принят Государственной 

думой 24 мая 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. – Текст : 

непосредственный. 

Статьи из сборника 

Юдина, Г. В. Развитие творческих способностей младших школьников 

через средства аппликационной работы / Г. В. Юдина, А. Ю. Лошкова. – 

Текст : непосредственный // Актуальные проблемы естественно-

технологического образования : сборник научных статей по материалам 

Международной научно-практической конференции – 54-е Евсевьевские 

чтения, 28–29 марта 2018 г. / редколлегия: М. В. Лабутина, Т. А. Маскаева, 

В. В. Панькина ; Мордовский государственный педагогический институт. – 

Саранск : РИЦ МГПИ, 2018. – С. 172–173. – ISBN 978-5-8156-0963-1. 

Электронный ресурс 

Диск 

Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

в системе современного российского образования : монография / 

С. В. Пашков ; Курский государственный университет. – Курск : КГУ, 

2019. – 1 CD-ROM. – Заглавие с экрана. – Текст : электронный. 

Карпунина, О. И. Интерактивный тренажер по русскому языку для 

учащихся 3-го класса с задержкой психического развития / О. И. Карпунина, 

Е. О. Пиваева ; Мордовский государственный педагогический институт. – 

Саранск : РИЦ МГПИ, 2019. – 1 электронный оптический диск. – Заглавие с 

экрана. – Текст : электронный. 

Электронный законодательный документ 

Об утверждении Порядка оформления и выдачи аттестатов 

о присвоении ученых званий профессора и доцента : Приказ № 611 : 

[утвержден Минобрнауки России 16 августа 2019 г.]. – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс : официальный сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342829/ (дата обращения: 

24.02.2020).  



Статья из электронного журнала 

Тихомирова, Е. Д. Использование современных педагогических 

технологий музыкального образования дошкольников как один из способов 

развития музыкально-творческих способностей дошкольников / 

Е. Д. Тихомирова. – Текст : электронный // Вестник КемРИПК. – 2019. – 

№ 1. – С. 206–210. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39158320. – Дата 

публикации: 21.01.2019. 

Издание из электронно-библиотечной системы 

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании : учебник / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 304 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 (дата обращения: 

24.02.2020). – ISBN 978-5-394-03468-8. – Текст : электронный. 

Материал сайта 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда». – Текст : электронный // Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://rosmintrud.ru/docs#tab_doc_all (дата обращения: 24.02.2020). 

Лазарева, М. Е. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи / 

М. Е. Лазарева. – Текст : электронный // Открытый урок : обучение, 

воспитание, развитие. – URL: https://open-lesson.net/4350/ (дата обращения: 

24.02.2020). 
Примечания: 

1. ISBN указывается в описании издания при наличии; 

2. При описании статьи из электронного журнала указывается: – Дата публикации: 

21.01.2019; при описании другого электронного ресурса удаленного доступа (с сайта, ЭБС 

и т.п.) указывается: (дата обращения: 24.02.2020).  

Правила оформления ссылок на использованные литературные 

источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по 

списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 

источнике помещен цитируемый текст, например, [34, с. 28]. Если делается 

ссылка на источник, то цитата из него не приводится, то достаточно в 

скобках указать номер источника в соответствии со списком использованных 

источников без приведения номеров страниц. Например, [12]. Если делается 

ссылка одновременно на несколько источников, то необходимо указать 

нумерацию всех источников в соответствии со списком использованных 

источников через точку с запятой, например, [28; 34; 51]. 

Правила оформления приложений 

Приложения оформляются как продолжение работы на последних ее 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок, который записывается отдельной строкой с прописной буквой по 



центру полужирным шрифтом. Приложения следует обозначить заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«Приложение А». Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Каждое приложение обычно имеет самостоятельное значение и 

может использоваться независимо от основного текста. Отражение 

приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде самостоятельной 

рубрики с полным названием каждого приложения. 

 

В содержание 

 

2.7 Порядок защиты курсовой работы и процедура оценки 

 

Курсовая работа защищается обучающимся публично перед комиссией 

из числа преподавателей кафедры института, в составе не менее двух 

человек. В состав комиссии могут входить представители работодателя. 

Порядок защиты курсовой работы следующий: 

– Объявление фамилии, имени, отчества обучающегося научным 

руководителем. 

– Доклад исполнителя курсовой работы (время доклада 

регламентировано в пределах 7–10 минут). 

– Вопросы членов комиссии. 

– Ответы обучающегося на вопросы. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

– актуальность и степень разработанности темы; 

– умение сформулировать цель и определить пути ее достижения; 

– владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

– владение современными методами поиска и обработки информации; 

– степень владения компетенциями, определенными в федеральном 

государственном образовательном стандарте; 

– творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 

– полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

– научная обоснованность и аргументированность обобщений, 

выводов и рекомендаций; 

– владение научным стилем речи, орфографическими и 

пунктуационными нормами; 

– соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и 

сроков ее исполнения. 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы членами комиссии 

оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В рамках магистерской подготовки приняты следующие критерии 

оценки курсовых работ: 



Оценка «отлично» выставляется работам, в которых автором четко 

определены цель и задачи исследования, подтверждена его актуальность, 

содержательно изложены основные вопросы темы, имеются 

аргументированные выводы и рекомендации, отражающие позицию автора 

по рассматриваемому кругу проблем. При написании курсовой работы 

использован широкий спектр источников информации (монографии, 

сборники научных трудов, периодические, статистические издания, 

литература на иностранных языках). Приведенный в курсовой работе 

статистический материал оформлен в виде таблиц и рисунков, сопровожден 

авторскими комментариями аналитического характера. Были строго 

соблюдены сроки выполнения курсовой работы. Полностью выполнены 

требования к оформлению курсовой работы, включая оформление таблиц, 

рисунков, списка использованных источников. 

Оценку «хорошо» заслуживают курсовые работы, в которых анализ 

основных вопросов темы недостаточно глубок, содержание темы раскрыто 

не полно, выводы недостаточно обоснованы. Отсутствует ряд доступных 

современных информационных источников, нарушены сроки выполнения 

курсовой работы. В курсовой работе присутствуют неточности и 

исправления, отдельные ошибки, в том числе в иллюстративных материалах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

курсовая работа представляет собой компиляцию известных положений, 

носит описательный характер. В списке литературы преобладают 

монографии и учебные пособия. Нарушены требования к оформлению 

курсовой работы. В тексте большое количество ошибок, иллюстрации 

выполнены неаккуратно, список использованных источников составлен 

неправильно. 

Положительная оценка выставляется в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку научным руководителем на основании результатов защиты 

курсовой работы обучающимся. Полное название темы курсовой работы 

вносится в зачетную книжку. 

Невыполнение курсовой работы в установленные сроки или 

неудовлетворительная оценка считаются академической задолженностью, 

которая ликвидируется в установленном порядке. 

 

В содержание 

 

2.8 Особенности оценки курсовых работ, выполненных лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Порядок оценивания курсовых работ, выполненных лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

На защите курсовой работы лицо с ОВЗ вправе использовать не-



обходимые технические средства. Слабовидящим обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение, предоставляется возможность 

пользоваться увеличивающими устройствами. Глухим и слабослышащим 

предоставляется возможность пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

услугами сурдопереводчика. 

По заявлению лица с ОВЗ в процессе защиты курсовой работы должно 

быть обеспечено присутствие ассистента из числа работников МГПИ или 

привлеченных специалистов, оказывающего студенту необходимую 

техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

В содержание 

 

2.9 Примерная тематика курсовых работ  

 

1 курс 

Дисциплина «Методология и методы научного педагогического 

исследования» 

1. Теоретические аспекты формирования лексико-грамматического строя 

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

2. Теоретические аспекты развития психомоторики у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

3. Теоретические аспекты формирования связной речи у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

4. Проблема формирования социального опыта младших школьников с 

задержкой психического развития. 

5. Теоретические аспекты логопедической работы по преодолению 

дефицита коммуникации у дошкольников с расстройством аутистического 

спектра. 

6. Теоретические основы формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников в учебной деятельности 

в условиях инклюзивной практики. 

7. Теоретические основы формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников во внеучебной 

деятельности в условиях инклюзивной практики. 

8. Теоретические аспекты работы логопеда с родителями, 

воспитывающими детей с нарушением речи. 

 

2 курс 

Дисциплина «Организация деятельности лиц с тяжелыми нарушениями речи 

по освоению адаптированных образовательных программ и программ 

логопедической помощи» 

1. Организационно-методические условия формирования звукового 

анализа и синтеза у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи посредством информационно-коммуникационных 

технологий. 



2. Диагностика сформированности умений самоконтроля и 

самооценки у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Организационно-методические аспекты проектирования программы 

формирования социальной компетентности у детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

4. Организационно-методические аспекты логопедической работы по 

преодолению дислалии. 

5. Подготовка будущих логопедов к реализации абилитационной 

деятельности в условиях учреждений здравоохранения. 

6. Исследование особенностей связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

7. Логопедическая диагностика речевого развития обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

8. Исследование особенностей речевого развития детей раннего 

возраста с синдромом Дауна. 

9. Организационно-методические аспекты логопедической работы с 

дошкольниками, имеющими расстройства аутистического спектра.  

10. Организационно-содержательные основы деятельности педагога по 

обеспечению единого речевого режима для обучающихся с речевыми 

нарушениями в общеобразовательной организации. 

11. Исследование особенностей развития словесного творчества 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

12. Диагностика готовности учителя-логопеда к работе с семьей 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

13. Исследование особенностей развития связной устной речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

14. Организационно-содержательные основы логопедического 

сопровождения младших школьников с речевыми нарушениями во 

внеурочное время. 

15. Диагностика сформированности методических умений учителя-

логопеда общеобразовательной школы. 

16. Организационно-методические условия формирования 

коммуникативных умений младших школьников с ДЦП в процессе 

индивидуальных занятий. 

17. Организация профилактической деятельности учителя-логопеда.  

18. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи средствами компьютерных тренажеров. 

19. Проектирование программы совместной деятельности учителя-

логопеда и родителей в условиях логопедического пункта образовательной 

организации. 

20. Организация и содержание деятельности по формированию 

грамматического строя речи дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

21. Организация досуговой деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 



22. Проектирование программы логопедического сопровождения детей 

с задержкой психического развития в условиях организации социальных 

структур. 

23. Проектирование профилактической работы учителя-логопеда по 

развитию мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи средствами 

арт-терапии. 

24. Проектирование программы профилактической работы учителя-

логопеда с детьми, имеющих дислалию. 

25. Особенности дисграфии у детей младшего школьного возраста.  

26. Исследование особенностей грамматического строя речи у 

дошкольников с ОНР. 

27. Организация комплексного сопровождения дошкольников с 

нарушениями речи. 

28. Организация проектирования учителем-логопедом 

индивидуального образовательного маршрута, обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи. 

29. Формирование связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами арт-терапии. 

30. Организация деятельности учителя-логопеда по применению 

средств мультипликации в коррекционно-педагогическом процессе. 

31. Проектирование программы логопедического сопровождения 

дошкольников с нарушениями речи в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

32. Проектирование профилактической работы учителя-логопеда во 

внеурочной деятельности детей с общим недоразвитием речи. 
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заявление. 

Прошу закрепить за мной тему курсовой работы «Научно-

методические основы процесса формирования основ здорового образа 

жизни у детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития». 

Руководителем курсовой работы прошу назначить Королеву А. Н., 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры специальной педагогики 

и медицинских основ дефектологии. 

 

« __»_______20 г.                                  Подпись  студента 
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