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В содержание 

 

1. Нормативно-правовые основы 

 

Методические рекомендации разработаны с учетом требований 

следующих нормативных правовых актов и других нормативных документов: 

 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 осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 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; 

 СМК ДП 4.2.3–01–2014 Документированная процедура «Управление 

документацией»; 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления;  

 Регламент передачи выпускных квалифицированных работ в библио-

теку ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева»;  

 Положение о выпускной квалификационной работе магистранта в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический инсти-

тут имени М. Е. Евсевьева». 

 

В содержание 

 

2. Выпускная квалификационная работа магистранта (магистерская 

диссертация), ее назначение 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является обязательной 
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формой государственной итоговой аттестации и служит основанием для 

определения и подтверждения соответствия подготовки студента требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профилю Логопедическое сопровождение 

лиц с нарушением речи. ВКР выполняется в виде магистерской диссертации. 

ВКР магистранта (магистерская диссертация) – самостоятельно 

выполненная магистрантом (под руководством научного руководителя) 

выпускная квалификационная работа учебно-исследовательского характера, 

содержащая результаты разработки выбранной темы на завершающей стадии 

обучения по основной профессиональной образовательной программе, 

свидетельствующая о способности автора самостоятельно вести научный 

поиск, видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и 

приемы их решения.  

Исследование, проводимое в рамках магистерской диссертации, должно 

выполняться магистрантом с соблюдением этических принципов и норм 

научной деятельности:  

 стремление к поиску истины;  

 уважение авторской позиции при определении и экспертизе предмета, 

методов и др. аспектов научного исследования;  

 организованный скептицизм, предполагающий критическое 

отношение к научному знанию и сомнение как часть познавательной 

процедуры;  

 объективность, требующая от исследователя беспристрастности при 

анализе и оценке научного знания, при интерпретации результатов 

собственного исследования;  

 доказательность и обоснованность утверждений и выводов 

принятыми в науке способами: логическими аргументами, ссылками на 

установленные научные факты и др.;  

 достоверность результатов исследования как их соответствие 

принятым в научном сообществе канонам истинного научного знания;  

 публичность результатов исследования, что предполагает открытость 

научных достижений обществу и необходимость сообщения общественности 

исчерпывающей и достоверной информации, которая позволит провести 

независимую проверку результатов исследования и доказать обоснованность 

выводов;  

 уважение авторских прав и интеллектуальной собственности, что 

требует обязательного указания авторства использованных научных методик 

или высказываемых идей и осуществляется в соответствии с правилами 

научного цитирования.   

 уважение прав и свобод участников исследования, что выражается в 

соблюдении их юридических прав, гарантированных законодательством, 

добровольности и анонимности участия испытуемых в исследовании, 

использовании информации об испытуемых исключительно в научных целях, 

корректном общении с участниками исследования; в процессе исследования 
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исследователь не должен оказывать какое бы то ни было давление на 

испытуемых с целью получения желательного результата исследования;  

 безопасность участников исследования, что означает запрет 

причинять им вред и ставить под угрозу их здоровье и благополучие в 

научном исследовании.  

Магистрант должен осуществлять научное исследование честно, 

добросовестно, в пределах своей компетентности и не скрывать от 

общественности информацию, которая может поставить под сомнение 

достоверность результатов исследования. Исследователь несет 

ответственность перед участниками исследования, научным сообществом и 

обществом в целом.  

В магистерской диссертации недопустимы нарушения этики научного 

исследования, среди которых: фальсификация научных данных; некорректные 

заимствования; нарушения правил научного цитирования; присвоение чужих 

научных идей; искажение научных фактов, идей других исследователей и 

результатов собственного исследования; использование ненаучных и 

сомнительных, с академической точки зрения, источников информации, а 

также любой лженаучной информации; бездоказательные и сомнительные, с 

академической точки зрения, утверждения; некорректные, ангажированные 

(идеологически, политически, этнически и т. п.) и тенденциозные 

высказывания, нарушающие этику научной коммуникации или унижающие 

человеческое достоинство; проявление в тексте диссертации любых форм 

социальной нетерпимости и др. 

Магистерская диссертация выполняется в течение всего периода 

обучения студента в магистратуре в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы. ВКР магистранта 

представляет собой законченную теоретическую, экспериментальную и / или 

творческую работу, связанную с решением актуальных проблем, 

определяемых особенностями направления и профиля подготовки. В 

диссертационных исследованиях магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю 

Логопедическое сопровождение лиц с нарушением речи, рассматриваются 

проблемы воспитания, обучения, развития детей с речевыми нарушениями 

разного возраста, а также вопросы научно-методического обеспечения 

логопедического сопровождения субъектов образования. ВКР должна 

подтверждать подготовку магистранта к научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности.  

ВКР предназначена для определения уровня сформированности 

компетенций, исследовательских умений, глубины знаний в избранной 

научной области, относящейся к направлению и профилю подготовки, а также 

навыков экспериментально-методической работы, готовности к непрерывному 

профессиональному образованию.  

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, 

который завершает процесс освоения студентом ОПОП. Содержание ВКР и 

уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке 

уровня профессиональной подготовки магистранта.  
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Содержанием ВКР может являться:  

 отдельный этап научного исследования;  

 отдельный этап научно-прикладного исследования;  

 решение практической задачи;  

 отдельный этап решения практической задачи.  

ВКР магистранта должна представлять собой целостную работу. Тип 

задач, которые обучающийся решает при подготовке (написании) ВКР, 

определяется кафедрой специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии, отвечающей за реализацию ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю 

Логопедическое сопровождение лиц с нарушением речи, и зависит от целей 

освоения ОПОП ВО и формируемых ею компетенций. 

Задачами выполнения ВКР являются:  

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной или научно-методической задачи;  

 освоение компетенций, предусмотренных ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю 

Логопедическое сопровождение лиц с нарушением речи, в их комплексном 

сочетании и взаимозависимости;  

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных 

методов;  

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности.  

Порядок, сроки выполнения и защиты ВКР устанавливаются рабочим 

учебным планом, утвержденным Ученым советом Института, и настоящим 

Положением.  

За достоверность данных, представленных в ВКР, ответственность несет 

студент – автор ВКР (магистерской диссертации). 

 

В содержание 

 

3. Организация выполнения выпускной квалификационной  

работы магистра (магистерской диссертации)  
 

Каждому магистранту заведующим кафедрой назначается научный ру-

ководитель из числа высококвалифицированных специалистов (докторов или 

кандидатов наук), имеющих ученое звание, ведущих научные исследования по 

тематике магистерской диссертации. Каждый научный руководитель маги-

странтов может одновременно руководить не более чем пятью магистрантами.  

Тематика ВКР магистрантов разрабатывается и ежегодно обновляется 

преподавателями кафедр. Тематика ВКР должна соответствовать направлению 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю 

Логопедическое сопровождение лиц с нарушением речи, отражать актуальные 
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проблемы развития логопедической науки и практики на современном этапе. 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно превышать число 

выпускников, желающих избрать тему ВКР по данной кафедре. В перечень 

тем ВКР могут включаться темы по заявкам работодателей (приложение 1).  

Тему магистерской диссертации обучающийся выбирает самостоятель-

но, ориентируясь на примерную тематику ВКР по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю Логопеди-

ческое сопровождение лиц с нарушением речи (приложение 2), учитывая 

научные интересы предполагаемого научного руководителя. Закрепление за 

обучающимся темы магистерской диссертации и назначение научного руково-

дителя осуществляется по его личному письменному заявлению (приложение 

3); утверждается сначала на заседании кафедры, затем на совете факультета, и 

утверждается приказом ректора института на основе решений советов факуль-

тетов (отраженных в протоколах заседаний). 

Назначение научных руководителей и утверждение тем магистерских 

диссертаций осуществляется в течение двух месяцев со дня зачисления (вос-

становления, перевода) студента в магистратуру по представлению руководи-

теля ОПОП. 

Основными функциями научного руководителя ВКР являются:  

 согласование с магистрантом темы и определение задания на ВКР; 

 оказание магистранту помощи в разработке календарного плана рабо-

ты на весь период выполнения ВКР; 

 рекомендация необходимой основной литературы, справочных и ар-

хивных материалов, других источников по теме работы;  

 проведение консультаций в соответствии с индивидуальным планом, 

внесение в индивидуальный план отметок о ходе и качестве исполнения рабо-

ты;  

 проведение поэтапной и полной проверки готовности выпускной ква-

лификационной работы.  

Выполненные магистрантами ВКР проходят обязательное рецензирова-

ние. Рецензентом ВКР может быть доктор или кандидат наук, не являющийся 

преподавателем данного вуза, а также работодатель, на базе образовательной 

организации которого осуществлялась исследовательская работа магистранта. 

В случаях ярко выраженного междисциплинарного характера ВКР для ее ре-

цензирования могут быть назначены два рецензента.  

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

студента и его научного руководителя, соответствующие изменения вносятся 

в приказ не позднее, чем за месяц до даты защиты ВКР.  

Основные права и обязанности магистранта:  

 выбирать тему ВКР и вносить предложения по ее редакции;  

 изучать литературу по теме исследования;  

 отбирать диагностические и иные средства, используемые в практиче-

ской части работы;  

 определять цель, задачи и методы исследования, обосновывать рабо-

чую гипотезу; 
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 выступать с материалами, полученными в ходе исследования, на 

научных конференциях;  

 нести ответственность за достоверность собранной информации и ре-

зультаты, полученные в ходе исследования;  

 своевременно обрабатывать и представлять результаты исследования;  

 своевременно оформлять ВКР в соответствии с утвержденными тре-

бованиями;  

 систематически отчитываться перед научным руководителем о проде-

ланной работе.  

Научный руководитель ВКР по согласованию с обучающимся планирует 

процесс подготовки ВКР и систематически проверяет степень соответствия 

выполненной работы и плана подготовки магистерской диссертации.  

В исключительных случаях по уважительной причине допускается сме-

на научного руководителя ВКР на основании служебной записки заведующего 

кафедрой / декана факультета, соответствующие изменения вносятся в приказ. 

 

В содержание 
 

4. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной 

работы магистранта (магистерской диссертации) 
 

Рекомендуется следующая примерная структура ВКР магистранта: ти-

тульный лист (приложение 4), содержание (приложение 5), введение, основ-

ные разделы с детализацией на подразделы (как правило, 2 раздела), заключе-

ние, список использованных источников, в случае необходимости – приложе-

ния: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1 Теоретические (научные) основы…  

1.1 ……  

1.2 ……  

1.3 ……  

2 Организационно-методические основы ...           

2.1 ……            

2.2 ……           

2.3 ……  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение  

Введение должно содержать: обоснование актуальности темы исследова-

ния, постановку научной проблемы исследования, определение объекта и 

предмета исследования, целей и задач исследования, гипотезу исследования, 

методов, структуры исследования, теоретической и практической значимости.  

Актуальность темы исследования (до 1,5 страниц) содержит оценку со-
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стояния решаемой проблемы, указание имен и научных трудов известных ав-

торов в исследуемой магистрантом области, исходные данные для разработки 

темы, обоснование необходимости проведения исследования для развития 

специальной педагогики, для решения практических задач.  

Проблема исследования – заявка на поиск, тот вопрос, который надо ре-

шить в предстоящем исследовании, чтобы усовершенствовать образователь-

ный процесс. Сущность проблемы – противоречие между сложившейся прак-

тикой (устоявшимися методами, приемами, организацией учебного процесса) 

и результатами, которые дает практика, результатами, которые перестали со-

ответствовать современным требованиям. Проблема имеет место и там, где 

обнаруживается «белое пятно» (неисследованный вопрос, направление и др.) в 

теории или практике обучения.  

Цель и задачи исследования. Как правило, цель исследования вытекает из 

правильно сформулированной темы и видится в решении основной проблемы 

исследования, обеспечивающем внесение заметного вклада в теорию и прак-

тику специального образования. Не следует формулировать цель (как и зада-

чи) как «изучение», «исследование», так как эти слова указывают на средство 

достижения цели (решение задачи), а не саму цель (задачу). В соответствии с 

целью выделяются 3–4 задачи, которые необходимо решить для достижения 

цели.  

Объект исследования определяется как конкретный фрагмент реальности, 

образовательного процесса, где существует проблема, подвергающаяся непо-

средственному изучению.  

Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого 

объекта (его часть), анализ которых особенно значим для решения задач ис-

следования. Предметом исследования является проблема, то есть реальное 

противоречие, требующее своего разрешения. Предмет исследования всегда 

имеет системно-структурный характер, предполагает разноаспектный анализ 

свойств объекта исследования.  

Гипотеза исследования – предположительное суждение о закономерной 

связи явлений при определенных условиях и при действии определенных фак-

торов.  

Методы исследования. Метод – совокупность приемов и операций прак-

тического и теоретического освоения действительности, способы построения 

системы научного знания. Магистрант сообщает, какими именно методами 

познания он воспользовался в процессе выполнения исследования, описания 

его результатов (теоретические, эмпирические и математические). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: 

сведения о научном применении результатов исследования или рекомендации 

по их использованию; сведения о практическом применении полученных ре-

зультатов или рекомендации по их использованию. 

Основная часть должна состоять из теоретического и опытно-

экспериментального (практического) разделов.  

Теоретический раздел должен содержать исследование современного 

уровня разработанности научной проблемы на основе изучения и анализа оте-

чественных и зарубежных библиографических источников и статистических 
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материалов, исследование методологических подходов к решению проблемы, 

анализ различных точек зрения и формулировку собственной позиции. Резуль-

татом данного раздела является обоснование авторского подхода к решению 

научно-практической проблемы. В данном разделе необходимо описать заяв-

ленные в теме диссертации основные понятия, дав их сущностную характери-

стику, представить теоретические позиции по отношению к рассматриваемым в 

исследовании вопросам. В данной главе дается обзор истории изучения обсуж-

даемой в работе проблемы. Этот обзор может быть структурирован по научным 

направлениям и научным школам, по историческим этапам развития науки, по 

развитию идей в зарубежных и отечественных исследованиях и т. д. При анали-

зе истории проблемы желательно делать акцент на неисследованных аспектах 

или спорных вопросах. В заключение данного раздела должно быть дано четкое 

теоретическое обоснование планируемого эмпирического исследования, сфор-

мулирован понятийный аппарат, обоснована логика исследования. При написа-

нии данного раздела магистрант обязан делать ссылки на авторов и источники, 

из которых заимствуется материал. Выводы обязательны. 

Опытно-экспериментальный (практический) раздел должен содержать яс-

ное изложение авторского решения поставленной проблемы, обоснование и ре-

ализацию подхода, методики, модели и оценку возможностей практического 

использования полученных результатов. Здесь представлена характеристика 

выборки, описание экспериментальной и контрольной (при наличии) групп, 

пространства исследования, собранных материалов; содержится описание хода 

опытно-экспериментальной работы, основных этапов и логики исследования; 

описание контрольной и экспериментальной групп; средств обработки данных. 

В практическом разделе дается описание результатов эмпирического исследо-

вания или эксперимента, их анализ и интерпретация; делаются выводы. 

Разделы должны быть обязательно связаны между собой логическими пе-

реходами. Раздел не может состоять из одного подраздела. В первом (теорети-

ческом) разделе, на каждой странице должны быть указаны 1–2 ссылки на ли-

тературные источники. ВКР без аппарата ссылок к защите не допускаются.  

Заключение представляет собой изложение основных выводов автора, ре-

зультатов и предложений по дальнейшей разработке проблемы. Заключение – 

своеобразный «ответ введению». В заключении даются ответы на поставлен-

ные в начале исследования задачи, отражаются основные выводы, подтвер-

ждающие (или опровергающие) гипотезу. Особенно ценными являются выво-

ды по эмпирической части исследования. Выводы целесообразно представлять 

в структурированном виде, нумеруя каждый. Последовательность представле-

ния выводов – от более общих, отвечающих на поставленную в исследовании 

проблему, к более частным. Заключение может завершаться предположениями 

по поводу дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Список использованных источников включает монографические издания, 

периодическую литературу, интернет-источники, статистические материалы и 

др. Список использованных источников должен содержать не менее 50-ти ис-

точников. Не менее 25 % источников должны быть изданы в последние пять 

лет.  

Приложения представляются в ВКР в случае необходимости. Здесь могут 
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содержаться материалы эксперимента в таблицах, диаграммах, графиках; ан-

кеты или диагностические методики; программа коррекционно-развивающих 

занятий и т. п. 

К магистерской диссертации прилагается автореферат, в котором кратко 

излагаются основные положения магистерской диссертации и результаты, по-

лученные лично автором. Автореферат представляется в печатном и электрон-

ном виде. Издание на правах рукописи автореферата магистерской диссерта-

ции не требуется.  

Объем ВКР магистранта не должен быть меньше 50 страниц и не должен 

превышать 90 страниц (без учета приложений). 

 

В содержание 

 

5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) 

 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на 

листах формата А4 (по ГОСТ-2.301), 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. При 

этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах среднего 

поля статус работы (выпускная квалификационная работа) и вид работы (ма-

гистерская диссертация). 

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. Номер приложения размещают в 

правом верхнем углу над заголовком приложения после слова «Приложение». 

На все приложения в основной части работы должны быть ссылки. 

Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы. 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 должно равняться одному межстрочному интервалу. Это же правило 
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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 А.1».  

Ниже представлен образец оформления рисунка. 
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Рисунок 2.4. Сравнительный анализ динамики уровня  

сформированности умения составлять описание предмета  

у дошкольников с ОНР 

 

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

вверху, с правой стороны над таблицей. Ниже слова «Таблица» по центру 

полужирным шрифтом помещают наименование или ее заголовок. Таблицы и 

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

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: «Таблица 

А.1». 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» 
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или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Образец   
Таблица 2.1 

Количественное распределение испытуемых экспериментальной группы 

по уровням сформированности толерантного отношения  

к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

№ блока 

Характер выполнения заданий 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

абс. % абс. % абс. % 

Блок 1 6 30,0 7 35,0 7 35,0 

Блок 2 4 20,0 6 30,0 10 50,0 

Средний по-

казатель 
– 25,0 – 32,5 – 42,5 

 

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой эти-

ческой и правовой формы является плагиатом. Ссылки на литературный ис-

точник 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 издания, 

название издательства, год, страницы. Для статей, опубликованных в перио-

дической печати, следует указывать фамилию и инициалы автора, наименова-

ние работы, наименование издания, номер, год, а также занимаемые станицы 

(oт и до).  

Литературные источники должны быть расположены в алфавитном по-

рядке 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 степе-

ни кандидата педагогических наук / Степкина Мария Алексеевна ; Астрахан-

ский государственный университет. – Астрахань, 2019. – 227 с. – Текст : непо-

средственный. 

Маник, С. А. Англоязычная политическая лексикография: формирова-

ние, 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. 
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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 государ-

ственный 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 общеобразо-

вательной 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 Государ-

ственной 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 : непосред-

ственный. 
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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 Меж-

дународной 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 уча-

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

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

ранск : 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 : [утвер-

жден Минобрнауки России 16 августа 2019 г.]. – Текст : электронный // Кон-

сультантПлюс : 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 техно-

логий музыкального образования дошкольников как один из способов разви-

тия 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 образо-

вании : 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 обра-

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

Материал сайта 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «До-

ступная 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, воспита-
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ние, 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 источ-

ники 

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 ис-

точник, то цитата из него не приводится, то достаточно в скобках указать но-

мер источника в соответствии со списком использованных источников без 

приведения номеров страниц. Например, [12]. Если делается ссылка одновре-

менно на несколько источников, то необходимо указать нумерацию всех ис-

точников в соответствии со списком использованных источников через точку 

с запятой, например, [28; 34; 51]. 

Правила оформления приложений 

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, включается в работу для более полного освещения темы, 

но не является необходимой структурной частью ВКР. По содержанию при-

ложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, вы-

держки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики. 

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 

вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и примеча-

ния, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться 

ее основным текстом. 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 по-

лужирным шрифтом. Приложения следует пронумеровать заглавными буква-

ми русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, 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 приложе-

ние обычно имеет самостоятельное значение и может использоваться незави-

симо от основного текста. Отражение приложения в оглавлении работы обыч-

но бывает в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого при-

ложения. 
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В содержание 

 

6. Оформление автореферата магистерской диссертации 

 

Оформление автореферата является заключительным этапом выполне-

ния диссертационной работы перед представлением ее к защите. Назначение 

автореферата – ознакомление ГЭК с использованными методами и получен-

ными результатами исследования. 

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание диссер-

тации, в нем не должно быть излишних подробностей, а также информации, 

которая отсутствует в диссертации.  

Структура автореферата состоит из сведений, приводимых на титульном 

листе, общей характеристики работы, основного содержания, заключения.  

На титульном листе автореферата приводится: полное наименование ин-

ститута; фамилия, имя, отчество, магистранта; название магистерской диссер-

тации; шифр и наименование направления подготовки магистранта, профиль 

подготовки; подзаголовок «Автореферат магистерской диссертации»; ученая 

степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя; ученая 

степень, ученое звание, должность, место работы, фамилия и инициалы рецен-

зента; ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя 

ОПОП и подпись; город, год (приложение 6).  

Общая характеристика работы, приводимая в автореферате, должна со-

держать выводы, приведенные в ВКР.  

В основном содержании кратко излагается содержание глав ВКР.  

Заключение, приводимое в автореферате, должно содержать выводы, 

приведенные в ВКР.  

Список опубликованных работ магистранта включает в себя все работы 

по теме ВКР с обязательным приведением названий работ и фамилий всех ав-

торов. Список группируется по видам изданий (монографии, статьи, тезисы 

докладов, авторских свидетельств и пр.) и в хронологическом порядке в пре-

делах групп.  

Объем рукописи автореферата не должен превышать 10 страниц.  

Номера страниц проставляются в центре нижнего поля страницы. Нуме-

рация начинается с цифры 2, где находится общая характеристика работы, ти-

тульный лист не нумеруется.  

Структурные части автореферата не нумеруются, их названия печатают 

прописными буквами в центре строки полужирным шрифтом одинарным ин-

тервалом. 

 

В содержание 

 

7. Порядок представления выпускной квалификационной работы  

магистранта (магистерской диссертации) 

 

Не позднее, чем за месяц до защиты ВКР выпускающим кафедрам 

необходимо провести процедуру предзащиты. На предзащиту студент обязан 
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представить вариант ВКР.  

Обсуждение и определение степени готовности ВКР фиксируются в 

протоколе заседания кафедры.  

В порядке исключения (при наличии уважительных причин) 

допускается перенос даты предварительной защиты на другой срок, но не 

позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  

Студент, не прошедший этап предварительной защиты ВКР, считается 

не освоившим в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование профилю 

Логопедическое сопровождение лиц с нарушением речи и не допускается к 

ГИА.  

Предзащита ВКР на кафедре проходит в следующем порядке:  

1. Объявление фамилии, имени, отчества студента-выпускника и темы 

ВКР заведующим кафедрой.  

2. Доклад автора ВКР (время доклада регламентировано в пределах  

5–7 минут).  

3. Вопросы членов кафедры и присутствующих.  

4. Ответы студента на вопросы.  

5. Дискуссия по обсуждаемой проблеме.  

6. Решение о допуске / не допуске ВКР к защите.  

После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с учѐтом 

замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной 

работы. Окончательная версия выполненной, полностью оформленной и 

подписанной обучающимся работы представляется научному руководителю 

не позднее, чем за две недели до защиты ВКР на ГИА. Научный руководитель 

проверяет ВКР, о чѐм ставит свою личную подпись на титульном листе и 

пишет официальный отзыв.  

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам;  

 степень самостоятельности исследования по результатам проверки 

работы на заимствования;  

 степень сформированности исследовательских качеств и 

профессиональных компетенций выпускника;  

 умение автора работать с научной, методической, справочной 

литературой и электронными информационными ресурсами; 

 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

ВКР.  

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки.  

ВКР подтверждается результатами проверки на заимствования. 

Проверку ВКР на заимствования / антиплагиат осуществляет научный 

руководитель, указывая это в отзыве. Оригинальность работы должна 

составлять не менее 60 %.  

Подготовленный вариант работы представляется нормоконтролеру, 

проверяющему соблюдение требований к оформлению ВКР. Нормоконтролер 
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назначается из числа членов выпускающей кафедры приказом ректора. На 

работе, соответствующей предъявляемым требованиям, нормоконтролер 

ставит свою подпись. 

Подготовленная работа передаѐтся научным руководителем рецензенту 

не позднее, чем за 1 неделю до защиты ВКР. В рецензии на ВКР могут быть 

освещены следующие вопросы:  

 соответствие работы избранной теме;  

 актуальность исследования;  

 полнота охвата использованной литературы (представлены различные 

аспекты проблемы исследования);  

 достоинства и недостатки работы;  

 качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;  

 рекомендации об использовании результатов исследования в соответ-

ствующей сфере деятельности.  

В заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выража-

ется мнение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответству-

ющей степени.  

Обучающийся должен ознакомиться с рецензией на ВКР до процедуры 

защиты.  

Переплетѐнная ВКР, полнотекстовая электронная версия ВКР на CD / 

DVD диске в формате PDF в соответствии с требованиями, утвержденными в 

Регламенте о передаче выпускных квалификационных работ в библиотеку 

МГПИ, вместе с рецензией, отзывом научного руководителя и данными про-

верки на заимствования представляется на выпускающую кафедру не менее 

чем за 5 дней до защиты.  

В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к за-

щите ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с уча-

стием автора ВКР и руководителя. Решение о допуске студента к защите ВКР 

фиксируется в протоколе заседания кафедры. Обучающийся, не сдавший гос-

ударственный экзамен, к защите ВКР не допускается. 

 

В содержание 
 

8. Публичная защита выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации) 

 

Защита ВКР носит публичный характер и проводится в период ГИА по 

расписанию, утвержденному ректором.  

Для организации и проведения защиты ВКР формируется государствен-

ная экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению / профилю подготовки 

магистрантов.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не ме-

нее двух третей ее состава (присутствие председателя ГЭК обязательно), 

научного руководителя и рецензента (при возможности).  
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Председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР, 

сообщает название работы, фамилии научного руководителя и рецензента, 

предоставляет слово выпускнику.  

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как 

правило, до 15 минут), в котором в сжатой форме обосновывает актуальность 

темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы 

по разделам, полученные результаты и выводы, определяет теоретическую и 

практическую значимость работы.  

При подготовке выступления магистрант может руководствоваться сле-

дующими рекомендациями относительно его структуры и языка. 

Вступление. Ключевые слова: «Уважаемый председатель Государствен-

ной аттестационной комиссии, уважаемые члены аттестационной комиссии, 

уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается диссертационное иссле-

дование на тему ...».  

Характеристика основных положений работы (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи, методы исследования). Ключевые слова: «актуальность 

обусловлена»; «в настоящее время существует стабильный интерес ...»; «объ-

ект исследования мы определяем как...»; «предметом нашего исследования яв-

ляется...»; «магистральная цель нашего исследования – »; «для реализации це-

ли необходимо решить следующие частные задачи»; «в ходе исследования 

были использованы следующие методы ...»; «к числу теоретических методов 

исследования нужно отнести...»; «экспериментальные методы включали:...»; 

«экспериментальная база исследования представлена (источник, объем)».  

Знакомство с основными выводами по материалам исследования. Клю-

чевые слова: «на первом этапе необходимо было ...» (характеристика научных 

аксиом, теоретических положений общей методологии исследования); «анализ 

теоретических положений позволил» (характеристика направлений, моделей 

исследования, характеристика теоретических подходов, определение соб-

ственного направления теоретического поиска (по выводам первых теоретиче-

ских глав); «в результате теоретических изысканий мы пришли к выводу ...».  

Знакомство с основными выводами по материалам исследования в прак-

тической части работы. Ключевые слова: «экспериментальная методика вклю-

чала ...»: «нами был собран, обработан и представлен материал»; «экспери-

ментальная часть предполагала поэтапное решение таких задач...» (ход, мето-

дика и результаты экспериментальной работы); «в результате проведенного 

экспериментального исследования был получен материал, который представ-

ляет определенную ценность» (характеристика исследовательского материала 

и практической значимости работы).  

Заключение. Ключевые слова: «подводя итог, следует подчеркнуть» 

(теоретическая значимость, научная новизна, практическая ценность); «пер-

спективы исследования мы видим в ...» или «результаты исследования могут 

быть представлены как ...»; «Благодарю за внимание...». 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы 

могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем 

председатель ГЭК зачитывает отзыв и рецензию, после чего выпускнику дает-
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ся время для ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность 

защиты составляет до 30 минут.  

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцени-

ваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе 

голосов мнение председателя комиссии является решающим.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ко-

миссии. При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

 уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и практиче-

ских задач в профессиональной сфере;  

 развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 

уровень овладения им методикой исследовательской деятельности;  

 умения выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области;  

 наличие апробации и публикации результатов исследования;  

 качество представления (наличие презентации материалов исследова-

ния) и публичной защиты результатов исследования.  

При этом комиссией учитывается оценка, которую предлагает рецензент 

ВКР, а также могут быть приняты во внимание авторские свидетельства вы-

пускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников си-

стемы образования и научных учреждений по тематике исследования.  

Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведо-

мость и протокол заседания ГЭК по защите ВКР. При положительных резуль-

татах государственной итоговой аттестации комиссия ГЭК принимает реше-

ние о выдаче диплома о высшем образовании государственного образца. По 

результатам защиты ВКР может даваться рекомендация продолжить обучение 

в аспирантуре. 

 

В содержание 
 

9. Примерные критерии оценки выпускной квалификационной работы 

магистранта (магистерской диссертации) 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

«Отлично» – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правиль-

ное использование относящейся к теме литературы и примененных аналити-

ческих методов; проявлено умение выявлять недостатки использованных тео-

рий и делать обобщения на основе отдельных деталей. ВКР представляет со-

бой завершенное самостоятельное исследование. В теоретическом разделе ис-

следования представлен обширный обзор источников, последовательно и ло-

гично изложен теоретический материал. В опытно-экспериментальном разделе 
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исследования убедительно представлены результаты экспериментальной ра-

боты, подтверждающие теоретические положения. Оригинальность текста 

ВКР составляет не менее 80%. Отзыв научного руководителя и внешняя ре-

цензия положительные. На защите ВКР студент демонстрирует повышенный 

уровень сформированности компетенций.  

«Хорошо» – хорошо аргументированное обоснование темы; четкая фор-

мулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного 

числа литературных источников, но достаточного для проведения исследова-

ния. ВКР носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, в ней представлено последовательное изложение мате-

риала с соответствующими выводами. Оригинальность текста ВКР составляет 

не менее 70%. Отзыв научного руководителя и внешняя рецензия положи-

тельные. На защите ВКР студент демонстрирует повышенный/базовый уро-

вень сформированности компетенций.  

«Удовлетворительно» – достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы. ВКР носит ис-

следовательский характер, имеет теоретический раздел, базируется на практи-

ческом материале, в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные положения. В библиографии даны в 

основном ссылки на стандартные литературные источники. Научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограни-

ченном объеме. Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. Отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензия положительные, но с замечания-

ми. На защите ВКР студент демонстрирует базовый/пороговый уровень сфор-

мированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» – достаточное обоснование выбранной темы, но 

отсутствует понимание рассматриваемой проблемы. ВКР носит исследова-

тельский характер, имеет теоретический раздел, базируется на практическом 

материале, в ней просматривается непоследовательность изложения материа-

ла, представлены необоснованные положения. Шаблонное изложение матери-

ала. Суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны. В библио-

графии даны в основном ссылки на стандартные литературные источники. 

Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. Отзыв научного руко-

водителя и внешняя рецензия с существенными замечаниями, но дают воз-

можность публичной защиты диссертации. На защите ВКР студент демон-

стрирует уровень сформированности компетенций ниже порогового.  

Требования к оцениванию ВКР определяются программой государ-

ственной итоговой аттестации. 
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24.02.2020). – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный. 
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Приложение 1 
 

Образец оформления заявки работодателя 

 

Ректору МГПИ 

М. В. Антоновой 

директора ГБОУ РМ «Саранская общеобра-

зовательная школа для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья» 

Сергеева Сергея Владимировича 

 

 

 

 

 

заявка. 

Прошу провести научно-исследовательскую работу по проблеме «Разви-

тие грамматического компонента языковой способности у младших школьни-

ков с умственной отсталостью» магистрантами, обучающимися по направле-

нию подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

 

 

 

 

 

 

Подпись и печать 
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В содержание 
 

Приложение 2 
 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

магистрантов 

 

1. Абилитационная деятельность логопеда в условиях республиканского 

перинатального центра. 

2. Акватерапия в коррекционной работе учителя-логопеда. 

3. Деятельность логопеда в условиях инклюзивной практики общеобра-

зовательной организации. 

4. Деятельность педагога по обеспечению единого речевого режима для 

обучающихся с речевыми нарушениями в младших классах общеобразователь-

ной организации. 

5. Деятельность учителя-логопеда по методическому обеспечению про-

цесса формирования умений словосложения у обучающихся с общим недораз-

витием речи. 

6. Деятельность учителя-логопеда по оптимизации семейного воспита-

ния дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Интерактивные диагностические ресурсы в логопедической практике. 

8. Коррекционная работа по преодолению фонетических нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

9. Логопедическое сопровождение младших школьников с речевыми 

нарушением во внеурочное время. 

10. Проектирование программы логопедической помощи обучающимся с 

интеллектуальной недостаточностью. 

11. Пропедевтика отклонений речевого развития у детей раннего возрас-

та. 

12. Развитие коммуникативных умений студентов с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата в условиях образовательной инклюзии. 

13. Развитие психомоторных функций у дошкольников с общим недораз-

витием речи средствами кинезиологических сказок. 

14. Развитие речи ребенка раннего возраста с синдромом Дауна. 

15. Развитие связной устной речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи средствами синквейн-технологии. 

16. Сенсомоторное развитие старших дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи на занятиях по обучению грамоте и раз-

витию речи. 

17. Сенсорная интеграция как средство коррекции речевых нарушений у 

дошкольников. 

18. Система коррекционно-развивающего сопровождения детей с речевой 

патологией в негосударственом логопедическом центре. 
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19. Формирование звукового анализа и синтеза у дошкольников с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием речи средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

20. Формирование звуко-слоговой структуры слова у дошкольников с 

дислалией. 

21. Формирование коммуникативных навыков у дошкольников с рас-

стройствами аутистического спектра. 

22. Формирование коммуникативных умений у младших школьников с 

детским церебральным параличом в процессе индивидуальных занятий. 
23. Формирование лексических средств языка у младших школьников с 

общим недоразвитием речи. 

24. Формирование связного высказывания у дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами куклотерапии. 

25. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи средствами художественной литературы. 

26. Формирование связной речи младших школьников с нарушениями 

речи средствами сказкотерапии. 

27. Формирование связной речи у дошкольников с общим недоразвитием 

речи на занятиях по изобразительной деятельности. 

28. Формирование словесного творчества у детей с общим недоразвитием 

речи старшего дошкольного возраста. 

29. Формирование социальной компетентности у детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи. 

30. Формирование умений самоконтроля и самооценки у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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Приложение 3 
 

Образец оформления заявления 
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заявление. 

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы ма-

гистранта (магистерской диссертации) «Формирование словесного творчества у 

младших школьников с общим недоразвитием речи». 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу назначить 

канд. пед. наук, доцента кафедры специальной педагогики и медицинских ос-

нов дефектологии Иванову Светлану Николаевну. 

 
« __»_______20 г.                                  Подпись  студента 
 
« __»_______20 г.                                  Подпись руководителя 
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