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Пояснительная записка 
 

Навыки научной, исследовательской и творческой работы 
приобретаются студентом в течение всего периода обучения в 
вузе. Фундаментом для организации и развертывания учебно-
исследовательской и научно-исследовательской работы студен-
тов являются знания о научных исследованиях и их элементах 
(объект и предмет исследования, методы исследований, методы 
определения эффективности научной работы, система внедре-
ния результатов научных исследований в практику) и навыки 
самостоятельной работы по углубленному изучению научных 
проблем. 

Учебно-методическое пособие «Подготовка и защита кур-
совой работы (проекта)» разработано в соответствии с требова-
ниями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования по направлениям 44.03.05 «Педа-
гогическое образование» (с двумя профилями подготовки), про-
фили подготовки «Дошкольное образование. Управление до-
школьным образованием», «Дошкольное образование. Ино-
странный язык»; 44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-
вание», профиль подготовки «Дошкольное образование», для 
сопровождения процесса изучения учебных дисциплин «Мето-
дология и методы психолого-педагогических исследований», 
«Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Дет-
ская психология», «Технологии работы с различными категори-
ями детей», «Методики обучения и воспитания детей дошколь-
ного возраста». 

Реализация данного пособия направлена на решение сле-
дующих задач: 

– научить студентов умению планировать и проводить 
учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы 
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теоретического и прикладного характера в объектах сферы до-
школьного образования; 

– формировать умения отбирать и применять методы экс-
периментальных исследований; 

– формировать способности анализировать и обобщать ре-
зультаты исследований; 

– формировать умения подготовки и презентации научно-
педагогических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных психолого-педагогических исследований в рам-
ках курсовой работы (проекта). 

Курсовая работа (проект) представляет собой самостоя-
тельное законченное исследование на заданную (выбранную) 
тему, написанное студентом под руководством научного руко-
водителя, свидетельствующее об умении студента работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 
используя теоретические знания и практические навыки, полу-
ченные при освоении основной профессиональной образова-
тельной программы. Курсовая работа (проект) является одной 
из форм учебно-исследовательской работы, ее выполнение 
предусматривается учебным планом и является обязательным 
для всех студентов факультета дошкольного образования. 

В данных методических рекомендациях дается определе-
ние курсовой работы (проекта), ее место и значение в подго-
товке педагогов дошкольного образования, общие положения и 
требования к курсовой работе (проекту), ее структура, требова-
ния к оформлению, методические рекомендации по работе над 
темой и по процедуре защиты, представлены список литера-
туры и образцы оформления сопутствующей документации при 
подготовке и защите курсовых работ (проектов) на факультете 
дошкольного образования. 
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1 Общие положения 
 

Видами курсового проектирования выступают курсовой 
проект и курсовая работа. 

Курсовой проект (далее проект) – учебная работа, содер-
жащая решение поставленной задачи по отдельной учебной 
дисциплине или по профилю подготовки, оформленная в виде 
конструкторских, технологических, программных, творческих и 
других проектных документов. Проект должен способствовать 
развитию навыков и умений путем решения конструкторских 
или (и) технологических задач, проведения инженерных расче-
тов, социометрии, оформления графической части проекта, а 
также подготовке студентов к творческому решению конкрет-
ных задач при выполнении выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР).  

Курсовая работа (далее работа) – учебная работа, содер-
жащая результаты теоретических и (или) экспериментальных 
исследований по отдельной учебной дисциплине. Целью ра-
боты является развитие навыков теоретических и эксперимен-
тальных исследований, математико-статистических расчетов 
(при возможности реализации), оценки, анализа и обобщения 
результатов исследований, способствующих подготовке к вы-
полнению ВКР. 

Курсовая работа (проект) является неотъемлемой частью 
образовательной программы. Основной целью выполнения кур-
совой работы (курсового проекта) является расширение, углуб-
ление знаний и умений студента и формирование у него необ-
ходимых профессиональных компетенций в научно-исследова-
тельской деятельности. 

Курсовые работы (проекты) выполняются в строгом соот-
ветствии с учебными планами направлений подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, направленность (про-
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филь) «Дошкольное образование»; 44.03.05 Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки), направленности 
(профили) «Дошкольное образование. Иностранный язык», 
«Дошкольное образование. Управление дошкольным образова-
нием», рабочими программами дисциплин и в сроки, утвер-
жденные графиками учебного процесса; их выполнение и за-
щита рассматриваются как одна из форм оценочных средств 
сформированности компетенций обучающихся, предусмотрен-
ных федеральным государственным образовательным стандар-
том (далее − ФГОС) соответствующего направления подготовки 
(специальности). 

Курсовое проектирование – один из видов самостоятель-
ной работы студента, представляющий собой решение учебной 
или реальной профессиональной задачи по изучаемой дисци-
плине. Курсовое проектирование является подготовительным 
этапом к выполнению выпускной квалификационной работы и 
одной из форм текущей аттестации студента по учебной дисци-
плине.  

Задачами курсовой работы (курсового проекта) являются: 
− систематизация научных знаний;  
− углубление уровня и расширение объема профессио-

нально значимых знаний, умений и навыков;  
− формирование умений и навыков самостоятельной ор-

ганизации научно-исследовательской работы;  
− овладение современными методами поиска, обработки 

и использования учебной, научной, исследовательской и иной 
информации.  

Под исследованием в области методологии психолого-пе-
дагогических исследований, общей педагогики, дошкольной пе-
дагогики можно понимать как процесс и результат научной де-
ятельности, направленные на получение новых знаний о зако-
номерностях организации учебно-воспитательного процесса, в 
том числе в области дошкольного образования. Планирование 
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исследования является одним из первоначальных этапов науч-
ной деятельности. 

Процесс выполнения психолого-педагогического исследо-
вания может включать ряд этапов: 

− первоначальное определение темы, проблемы, цели, 
гипотезы и задач исследования, назначение научного руково-
дителя; 

− изучение требований, предъявляемых к курсовой ра-
боте (проекту); 

− согласование с научным руководителем плана работы; 
− теоретический анализ имеющейся информации, как в 

современной теории, так и в истории науки, определение целей, 
задач и методов исследования; 

− непосредственная разработка проблемы (темы); 
− организация опытно-экспериментального (опытно-по-

искового) исследования; 
− литературное оформление полученных результатов и 

окончательное определение темы, проблемы, цели, объекта, ги-
потезы и задач исследования; 

− разработка научно-методических рекомендаций, при-
менение результатов исследования в педагогической практике; 

− рецензирование работы (проекта); 
− защита работы (проекта). Защита курсовой работы 

(проекта) является заключительным этапом курсового проекти-
рования. Защита курсовой работы (проекта) является обязатель-
ной и проводится за счет времени, предусмотренного на выпол-
нение работы (проекта).  

Курсовая работа (проект) должна быть выполнена с соблю-
дением требований о недопущении недобросовестного заим-
ствования результатов работы других авторов (плагиат). Курсо-
вая работа (проект) может быть допущена до защиты, если уро-
вень оригинальности исследования составляет для обучаю-
щихся по программам бакалавриата – не менее 30 %.  
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Для осуществления контроля за самостоятельностью вы-
полнения курсовой работы (проекта) обучающимися в 
ЮУрГГПУ используется система «Антиплагиат. ВУЗ» (Си-
стема), размещенная по адресу http://cspu.antiplagiat.ru/ 
index.aspx. Проверка осуществляется организованно в библио-
теке университета ответственным сотрудником деканата (ка-
федры), либо самостоятельно студентом. По результатам про-
верки готовится заключение (справка), из которого на титуль-
ном листе работы выставляется количество процентов автор-
ского текста, выписка прилагается.  

К защите допускаются студенты, успешно завершившие 
выполнение курсовой работы. 

 

http://cspu.antiplagiat.ru/
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2 Организация процесса подготовки 
курсовой работы (проекта) 

 
Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствую-
щей дисциплины, имеющий учебную нагрузку по руководству 
курсовой работой (проектом), зафиксированную в индивиду-
альном плане учебно-воспитательной работы преподавателя.  

Основными функциями руководителя курсовой работы 
(проекта) являются:  

− консультирование по вопросам содержания и последо-
вательности выполнения курсовой работы (проекта);  

− оценка в баллах качества выполнения курсовой ра-
боты (проекта);  

− оказание помощи студенту в подборе необходимой ли-
тературы;  

− контроль хода выполнения курсовой работы (проекта).  
Конкретные темы курсовых работ (проектов) закрепля-

ются за студентами на основании личного заявления, оформля-
ются в служебную записку, которая обсуждается на заседании 
кафедры. Деканат (дневного /заочного) отделения оформляет 
приказ об утверждении тем курсовых работ (проектов) и руко-
водителей.  

После утверждения темы курсовой работы (проекта) руко-
водитель формулирует задание и совместно со студентом со-
ставляет план работы. Задание выдается индивидуально в соот-
ветствии с темой исследования. В нем указываются необходи-
мые исходные данные, перечень основных литературных источ-
ников, перечень глав (разделов) текстовой части работы, харак-
тер графического материала.  
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Руководитель несет ответственность за содержание и соот-
ветствие заданию (теме) допущенной к защите работы (проекта).  

Руководство курсовой работой (проектом) осуществляется 
путем индивидуальных или групповых консультаций, расписа-
ние которых составляется руководителем, включается заведую-
щим кафедрой в расписание индивидуальных консультаций и 
доводится до сведения всех студентов.  

Консультации по выполнению курсовой работы (проекта) 
проводятся за счет объема времени на контроль самостоятель-
ной работы по дисциплине. В ходе консультаций преподавате-
лем разъясняются отдельные элементы выполнения проекта или 
работы, поясняется назначение и примерное распределение вре-
мени на выполнение отдельных частей курсовой работы (про-
екта), даются ответы на вопросы студентов.  

Допускается проведение консультаций с использованием 
дистанционных образовательных технологий и других интерак-
тивных средств связи. 

Обучающийся в процессе подготовки и оформления кур-
совой работы (проекта) руководствуется методическими реко-
мендациями, пособиями по подготовке и защите курсовой ра-
боты (проекта) для студентов очной и заочной формы обучения 
факультета дошкольного образования (уровень бакалавриата), а 
также Положениями ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ». 

В течение всего периода подготовки курсовой работы 
(проекта) студент должен систематически встречаться со своим 
руководителем по вопросам, связанным с выполнением работы, 
для решения затруднений теоретического и практического 
плана (Таблица 1). 
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Таблица 1 − Этапы подготовки и защиты курсовой работы 
(проекта) 

№  Содержание 
работы 

Срок  
выполнения 

Ответственные Документы 

1 2 3 4 5 
1. Выбор 

темы курсо-
вой работы 

Не позд-
нее, чем за 
год до за-
щиты 

Зав. кафедрой 
Деканат 

Личное заяв-
ление студента 

 

2. Утвержде-
ние темы 

 

Не позд-
нее, чем за 
год до за-
щиты 

Зав. кафедрой 
 
Деканат 

Служебная за-
писка заведую-
щего кафедрой 

 
Приказ/Рас-

поряжение об 
утверждении 
тем курсовых 
работ 

3. Составле-
ние задания 
на курсовую 
работу (реко-
мендуется) 

В начале 
второго 
курса 

 

Научный ру-
ководитель 

Задание на 
курсовую ра-
боту, утвер-
жденное заведу-
ющим кафедрой 

4. Проведе-
ние консуль-
таций 

В течение 
всего пери-
ода выпол-
нения кур-
совой ра-
боты 

Научный ру-
ководитель 

График кон-
сультаций науч-
ного руководи-
теля 

5. Допуск к 
защите: 
− про-

верка курсо-
вой работы  

За месяц 
до защиты 

 

Зав. кафедрой 
Научный ру-

ководитель 
 

Протокол за-
седания ка-
федры 

Отзыв 
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Продолжение таблицы 1 

     
 на  антипла-

гиат:  
подготовка 

отзыва науч-
ного руково-
дителя 

   

6. Защита 
курсовой ра-
боты 

По гра-
фику 

Научный ру-
ководитель 

Зачетная 
книжка сту-
дента 

7. Передача 
курсовой ра-
боты и доку-
ментации к 
ней на ка-
федру на хра-
нение 

В течение 
трех дней  

Лицо, ответ-
ственное за по-
становку курсо-
вых работ на 
учет и дальней-
шее хранение 

Журнал реги-
страции курсо-
вых работ 

 
 

2.1 Выбор и утверждение темы курсовой работы  
(проекта) 

 
Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается пре-

подавателями кафедр, представителями организаций и предприя-
тий, соответствующих направленности ОПОП ВО, и должна 
представлять собой проблему, связанную с решением конкретных 
образовательных задач профильной направленности. Перечень 
тем рассматривается на заседании кафедры и утверждается заве-
дующими кафедрами. Примерные темы курсовых работ (проек-
тов) указываются в рабочих программах учебных дисциплин. 

Примерные темы курсовых работ (проектов), а также тре-
бования к их структуре и содержанию должны быть разрабо-
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таны и утверждены до начала реализации основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования.  

Студент вправе выбрать тему курсовой работы (проекта) 
из числа предложенных преподавателем (кафедрой), либо само-
стоятельно предложить тему курсовой работы (проекта) при 
условии обоснования ее актуальности. В этом случае тема ра-
боты утверждается в общем порядке. Выбор темы оформляется 
личным заявлением студента (Приложение 1).  

Количество утвержденных тем должно быть достаточным 
для выдачи в учебной группе каждому студенту индивидуаль-
ного задания.  

В рамках группового проектного обучения (включенное 
обучение) допускается выполнение курсового работы (проекта) 
по одной теме группой студентов с определением объема вы-
полнения индивидуального задания для каждого. В случае вы-
полнения групповой работы (проекта) оценка выставляется с 
учетом личного вклада каждого студента.  

Изменение темы курсовой работы (проекта) допускается в 
исключительных случаях по обоснованному ходатайству са-
мого студента или по инициативе научного руководителя, не 
позднее, чем за один месяц до защиты курсовой работы. В этом 
случае тема утверждается в порядке, установленном на заседа-
нии кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 

Организация подготовки курсовой работы (проекта) начи-
нается с разработки ее тематики. Тема курсовой работы (про-
екта) должна отвечать современным научным требованиям, 
быть актуальной, максимально приближенной к решению ре-
альных задач и содержать элементы поисковых исследований, 
ориентированных на достижение нового результата. Источни-
ками тематики курсовой работы (проекта) могут служить: 

− прямые заказы дошкольных образовательных органи-
заций, соответствующие направлению подготовки выпускника; 
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− научно-исследовательская тематика коллектива ка-
федры (как форма активного участия студента в выполнении 
хоздоговорных и госбюджетных НИР); 

− научные интересы, в том числе, поисковые разра-
ботки руководителя работы. 

Темы курсовой работы (проекта) студенты выбирают са-
мостоятельно, руководствуясь своими научными интересами, 
практическим опытом, знаниями специальной профессиональ-
ной литературы по избираемой проблеме.  

Конкретная тема курсовой работы (проекта) формулиру-
ется ее руководителем по согласованию со студентом и утвер-
ждается деканом факультета по представлению заведующего 
кафедрой.  

Курсовая работа (проект) может носить прикладной или 
теоретический характер (для бакалавров предпочтителен при-
кладной вариант). 

Тема курсовой работы (проекта) должна быть сформули-
рована профессионально грамотно. В названии должны быть 
представлены как объект исследования, так и его предмет. Сама 
же формулировка должна отражать его проблему и состоять не 
более чем из 9–11 слов.  

 
 

2.2 Работа над структурными компонентами  
курсовой работы (проекта) 

 
Общие требования к курсовой работе (проекту) опреде-

лены ФГОС ВО и ОПОП ВО по соответствующему направле-
нию подготовки с учетом профиля подготовки и рабочей про-
граммой дисциплины, в рамках которой осуществляется курсо-
вое проектирование. Количество курсовых работ (проектов), 
выполняемых студентом, определяется учебным планом по со-
ответствующему направлению подготовки с учетом профиля.  
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Требования к структуре и содержанию курсовой работы 
(проекта) разрабатываются кафедрой, за которой была закреп-
лена соответствующая дисциплина, и определяются учебно-ме-
тодическим документом (методическими указаниями, рекомен-
дациями, учебным пособием и т. п.), утвержденным на заседа-
нии кафедры.  

Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана 
выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. На 
выполнение курсовой работы (проекта) отводится 18 часов в 
рамках самостоятельной работы студента по дисциплине (Ме-
тодология и методы психолого-педагогических исследований, 
Педагогика, Психология, Дошкольная педагогика, Детская пси-
хология, Технологии работы с различными категориями детей, 
Методики обучения и воспитания детей дошкольного возраста). 
Курсовая работа (проект) в общем случае представляет собой 
текстовый документ объемом 20–40 страниц печатного текста.  

Текстовая часть курсовой работы должна содержать сле-
дующие структурные элементы:  

− титульный лист (Приложение Б);  
− оглавление;  
− введение (включает постановку проблемы, актуаль-

ность темы, цели, задачи);  
− основная часть, включает 2 главы и выводы по главам 

(включает обзор литературы, методы, результаты и их анализ);  
− заключение;  
− список использованных источников;  
− приложения (не входят в объем основного содержания 

курсовой работы).  
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и гра-

фической части. Он может включать макеты, модели, образцы и 
т. д. В курсовом проекте по отдельным дисциплинам графиче-
ская часть может быть заменена другим материалом, например, 
презентацией методического продукта.  
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Пояснительная записка к курсовому проекту, как правило, 
должна включать следующие разделы:  

− титульный лист (Приложение В);  
− задание по курсовому проекту;  
− аннотация;  
− содержание;  
− введение (включает постановку проблемы, актуаль-

ность темы, цели, задачи); 
− основная часть в соответствии с заданием на проекти-

рование;  
− заключение;  
− список использованных источников;  
− приложения (не входят в объем основного содержания 

курсового проекта).  
К графическому материалу относятся чертежи и схемы, 

представляемые в составе текстового документа, и, при необхо-
димости, на отдельных листах для публичной защиты; демон-
страционные листы, используемые для наглядного представле-
ния материала при его публичной защите; электронный файл 
презентации для публичной защиты.  

Курсовой проект может носить проектный (связанный с 
предварительной разработкой какого-либо проекта, документа и 
т. д.), технологический (связанный с разработкой и использова-
нием какой-либо технологии), программный (связанный с разра-
боткой программного продукта для ЭВМ) или иной характер. 

Курсовая работа может носить реферативный (исследова-
ние, раскрывающее суть заданной темы, отражающее и показы-
вающее различные мнения об исследуемом вопросе или про-
блеме), расчетно-практический (связанный с работой, направ-
ленной на выполнение расчетов по заданной теме, задаче и  
т. д.), опытно-экспериментальный (связанный с постановкой 
эксперимента по теме исследования), программно-исследова-
тельский (связанный с разработкой развернутой программы для 
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решения (исследования) поставленной в курсовой работе про-
блемы) или иной характер. 

Уровень оригинальности курсовой работы (проекта) дол-
жен быть не менее 30 %. Наличие в курсовой работе (проекте) 
оригинального текста ниже установленного уровня является ос-
нованием для неудовлетворительной оценки курсовой работы 
(проекта).  

Работа должна быть представлена в печатном виде на бу-
мажном носителе и переплетена, а также на электронном носи-
теле. Текст курсовой работы (проекта) должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями, установленными действующим в 
вузе Регламентом оформления письменных работ.  

Курсовая работа должна содержать описание результатов 
исследований и включать следующие структурные компоненты: 

1. Титульный лист письменной работы является первым ли-
стом и заполняется по установленной форме (Приложения 2, 3). 
Титульный лист курсовой работы (проекта) заполняется в печат-
ной форме. Подписи на титульном листе должны быть постав-
лены от руки. На титульном листе указываются сведения об обра-
зовательной организации, где выполнена работа, название темы, 
вид выполненной работы, фамилия, имя, отчество автора, номер 
группы студента, а также фамилия, инициалы, ученая степень и 
звание научного руководителя, сведения об оценке оригинально-
сти, город и год выполнения работы. 

2. Оглавление включает перечень частей работы с указа-
нием страниц, соответствующих началу каждой части работы 
(сокращение «стр.» над номерами страниц не используется) 
(Приложение К, Л). 

3. Введение раскрывает актуальность выбранной темы ис-
следования, степень разработанности темы, цели, задачи, объект, 
предмет, гипотезу и методы исследования, структуру работы. 

4. Основная часть содержит несколько глав (как правило, 
две), содержащих параграфы, выводы по параграфам и главам. 
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5. Заключение содержит основные итоги работы, обобще-
ние полученных результатов, основные направления дальней-
ших исследований. 

6. Список использованных источников оформляется в со-
ответствии с требованиями библиографического описания: 
ГОСт Р 7.0.100–2018 либо ГОСт Р 7.0.5–2008. При оформлении 
списка литературы необходимо использовать Регламент оформ-
ления письменных работ, утвержденный заседанием Ученого 
совета университета.  

7. Приложение (при наличии). 
Работа над разделом «Введение» 
Введение является отдельным, самостоятельным блоком 

текста работы, который ни в содержании, ни в тексте не обозна-
чается цифрами. 

Введение имеет традиционное содержание. В нем 
должны быть представлены все концептуальные компоненты 
исследования.  

Введение отражает: обоснование выбора темы, ее актуаль-
ность; характеристику степени разработанности темы в отече-
ственной и зарубежной науке; объект, предмет, гипотеза иссле-
дования; цель и задачи исследования; методы исследования; ме-
тодологические основания исследования; базу проведения ис-
следования, этапы исследования, характеристику практической 
значимости исследования, структуру курсовой работы. Введе-
ние по объему может представлять до 10% курсовой работы  
(3–5 страниц). Во введении не должно содержаться рисунков, 
формул и таблиц. 

1. Актуальность темы исследования. Важным требова-
нием, предъявляемым к курсовой работе, является актуальность 
исследуемой проблемы (ее теоретическая и практическая значи-
мость). Актуальность темы должна быть аргументирована. 

Актуальность исследования определяется несколькими 
факторами: 
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− необходимостью дополнения теоретических построе-
ний, относящихся к изучаемому явлению;  

− потребностью в новых данных;  
− потребностью в новых методах;  
− потребностью практики. 
В работе необходимо обосновать актуальность – т.е. объ-

яснить, почему данную проблему нужно в настоящее время изу-
чить (Таблица 2).  

Таблица 2 – Анализ актуальности исследования 

Параметры Сущность параметров 
1 2 

Социальная 
аргументация 
проблемы 

Какие новые социальные условия, предпо-
сылки обуславливают актуальность изучаемого 
явления сейчас. 
Освещение данной проблемы в официальных 
документах. 
Какие социальные запросы общества могут 
быть удовлетворены решением данной про-
блемы. 

Научная аргу-
ментация про-
блемы 

Освещение вопроса в современной теории, сте-
пень разработки проблемы. 
С решением, каких научных проблем связана 
проблема исследования. 
Какие потребности педагогики и психологии 
могут быть удовлетворены решением данной 
проблемы. 
Обоснование проблемы с позиций развития 
(достижения) других наук. 

Историко-
аналитическое 
обоснование 
проблемы с  

Когда и как данная проблема трактовалась 
раньше. 
Почему в настоящее время проблема вновь ак-
туальна. 
В чем новизна проблемы. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 
позиции разви-
тия педагоги-
ческой мысли в 
прошлом и 
настоящем. 

 

Обоснование 
проблемы с 
точки зрения 
практики со-
временной об-
разовательной 
деятельности 

Почему данная проблема привлекает внимание 
практических работников. 
Какие потребности практики могут быть удовле-
творены решением данной проблемы. 
Какие имеются достижения, что надо обобщить, 
что нужно проанализировать. 

 
При описании актуальности исследования желательно 

придерживаться следующей логики: 
− показать актуальность направления исследования; (ак-

туальность может быть представлена на трех уровнях – на соци-
ально-педагогическом уровне, на научно-теоретическом 
уровне, на научно-методическом уровне). 

Пример. Развитие коммуникативных умений является од-
ной из важнейших проблем современного общества. Актуаль-
ность заявленной нами темы на социально-педагогическом 
уровне подтверждается социальным заказом общества. В со-
временном обществе востребованы коммуникабельные, при-
спосабливающиеся к жизненным условиям, умеющие сотрудни-
чать, владеющие основами культуры общения и взаимодей-
ствия члены общества. 

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности 
дошкольной образовательной организации (в соответствии с 
ФГОС ДО) является социально-коммуникативное развитие де-
тей дошкольного возраста, которое направлено на развитие 
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общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-
ками; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-
ганизации. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследова-
ния формирования коммуникативных умений у детей дошколь-
ного возраста обусловлена недостаточной теоретической раз-
работанностью проблемы формирования коммуникативных 
умений у детей. Об этом свидетельствует большое количество 
существующих работ по общению и взаимодействию ребенка со 
сверстниками и взрослыми (М. И. Лисина, А. Г. Рузская, А. В. За-
порожец и др.), в то время как выделение нашего понятия из об-
щения происходит совсем не так давно (70-е г. XX в.). 

На научно-методическом уровне актуальность исследова-
ния связана с тем, что, не смотря на разработки зарубежных 
и отечественных ученых, которые служат теоретической ос-
новой проблемы формирования коммуникативных умений у де-
тей дошкольного возраста, отсутствуют методические раз-
работки, обеспечивающие процесс ее решения необходимыми 
технологическими средствами. 

− выделить специфику, показать необходимость исследо-
вания темы; 

− охарактеризовать актуальность для науки и для прак-
тики; 

− – показать, какие задачи стоят перед практикой обуче-
ния и воспитания и перед педагогической наукой в аспекте из-
бранного направления в конкретных социально-экономических 
условиях развития общества; 

− сформулировать, что сделано учеными и кем (указать 
ФИО ученых и практиков); 
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− указать, что осталось нераскрытым, что предстоит 
сделать; 

− сформулировать противоречие. 
Пример. Анализ научной литературы позволил выявить 

ряд противоречий, имеющихся в формировании коммуникатив-
ных умений у детей. Это противоречия между: 

− социальным заказом общества и, в тоже время, сни-
жением уровня как общей, так и коммуникативной культуры в 
современном обществе; 

− одно из требований общества и государства по резуль-
татам на выходе из детского сада – необходимый для социали-
зации уровень коммуникативного развития и недостаточная 
системная организация работы по формированию коммуника-
тивных качеств. 

− выделить проблему исследования. 
Проблема логически вытекает из противоречия, из кото-

рого вычленяется то, что имеет отношение только к науке. По-
ставить проблему, значит ответить на вопрос «Что надо изучить 
из того, что раньше не было изучено?» Чаще всего проблема 
формулируется в виде вопроса.  

Пример 1. «Каковы педагогические условия, необходимые 
и достаточные для ...?» 

Пример 2. Поиск педагогически эффективных путей раз-
решения данных противоречий, требующих выявления научно 
обоснованных подходов к …….., составляет проблему исследо-
вания, которая актуальна как для теории, так и для практики 
дошкольного образования. 

– сформулировать тему исследования. 
Пример. Актуальность проблемы исследования обусло-

вила выбор его темы: «Название темы». Выбор темы опреде-
лил цель, объект, предмет и задачи исследования. 

2. Цель исследования предполагает четкое понимание 
того, зачем пишется работа по данной теме, какую проблему 
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(объект исследования) работа должна решить. Достижение цели 
бакалаврской работы ориентирует студентов на решение выдви-
нутой проблемы в двух основных направлениях – теоретиче-
ском и прикладном. 

Цель исследования обычно коррелируют с его проблемой. 
Цель исследования – это его желаемый конечный результат. 
Наиболее типичны следующие цели, начинающиеся со слов: 

− определение характеристики; 
− выявление взаимосвязи явлений; 
− изучение динамики педагогического явления; 
− описание нового эффекта явления; 
− обобщение общих закономерностей; 
− создание классификации, типологии; 
− создание (разработка) методики; 
− адаптация ранее разработанной методики. 
− разработка педагогических (научно-методических, ор-

ганизационно-педагогических и т. д.) основ формирования (вос-
питания, развития) у кого-либо, чего-либо;  

− выявление, обоснование и экспериментальная про-
верка педагогических (дидактических, методических, организа-
ционно-педагогических...) условий формирования (воспитания, 
развития) ...;  

− обоснование содержания, форм, методов и средств...;  
− разработка методики (методической системы) форми-

рования чего-либо...;  
− определение и разработка педагогических средств...;  
− разработка теоретической модели...;  
− педагогическое обоснование чего-либо… 
Нежелательно использовать в формулировке цели иссле-

дования термины «меры», «пути» (пути совершенствования, 
обосновать пути эффективности и т.д.), это делает цель рас-
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плывчатой, не конкретной. Также некорректность формули-
ровки цели исследования отмечается в случае подмены цели 
научного исследования целями практическими (например, со-
вершенствование процесса обучения...; сформировать у детей 
представления о ... и т. д.). 

Пример. Целью нашего исследования является теоретиче-
ское обоснование и экспериментальная проверка педагогиче-
ских условий формирования коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

3. Объект и предмет исследования являются важнейшими 
концептуальными компонентами курсовой работы. Их опреде-
ление и разграничение – обязательное требование к исследова-
тельской работе. Объект исследования – это процесс или явле-
ние, порождающие проблемную ситуацию (широкая область ис-
следования). Предмет исследования – это то, что находится в 
границах объекта. Предметом исследования могут быть явления 
в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между от-
дельными сторонами и целым (узкая область исследования). 
Объект можно определить как сферу существования того, что 
изучает автор, а то, что именно изучается – как предмет. Пред-
мет зачастую является характеристикой объекта. При этом объ-
ект отвечает на вопрос: «Что исследуется?», а предмет – «Какая 
сторона (аспект, ракурс) объекта выбраны для изучения?» И 
объект, и предмет должны быть ясны из формулировки темы. 
Объект исследования – это то, на что направлен процесс позна-
ния. Предмет исследования – это наиболее значимые с теорети-
ческой или практической точки зрения свойства, стороны, про-
явления, особенности объекта, которые подлежат непосред-
ственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рас-
смотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 
изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые 
отношения, свойства, функции будут выявляться. Грамотно 
сформулированный предмет исследования чаще всего коррели-
рует его темой. 
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Пример. Объект исследования – процесс формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Предмет исследования – психолого-педагогические усло-
вия формирования коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

4. Гипотеза исследования – это научное предположение, 
истинное значение которого неопределенно. Формулируя гипо-
тезу, необходимо строить предположение о том, каким образом 
намерены достичь поставленной цели исследования. Выделяют 
различные типы научных гипотез: 

− научное предположение (теоретически обоснованное 
предсказание); 

− эмпирическое предположение (связь между воздей-
ствием и результатом, если..., то...) и т. д. 

Гипотезы бывают описательные и объяснительные. 
В описательной гипотезе связь между причиной и след-

ствием описывается, при этом условия, факторы, диктующие 
обязательность поступления следствия, не раскрываются. Такая 
гипотеза не обладает свойством прогностичности. 

В объяснительной гипотезе раскрываются те условия, фак-
торы, при соблюдении которых следствие наступит обяза-
тельно. Такая гипотеза носит прогностический характер. 

Гипотезы также разделяются на виды: 
а) линейная – гипотеза, заключенная в одно распростра-

ненное предложение; 
б) разветвленная – гипотеза, представленная рядом усло-

вий, необходимых для решения проблемы исследования. 
В курсовой работе допустимо использовать разные виды 

гипотезы. 
Свойства научной гипотезы: 
− гипотеза должна соответствовать осмысленным фактам; 
− гипотеза должна быть эмпирически проверяемой; 
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− гипотеза должна соответствовать существующему до-
стоверному знанию; 

− гипотеза должна быть принципиально опровергаемой. 
Проверка гипотезы: 
− с помощью теоретического обоснования; 
− на основе передового педагогического опыта; 
− экспериментально. 
Основной ошибкой неудачной формулировки гипотез яв-

ляется их очевидный характер, когда авторы работ утверждают, 
что если хорошо учить и воспитывать, то и результаты будут 
хорошими. 

Пример. Согласно гипотезе исследования, формирование 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного воз-
раста будет проходить эффективнее, если: 

− формировать положительное отношение к сверстни-
кам в процессе организации сюжетно-ролевой игры; 

− создавать развивающую предметно-пространствен-
ную среду; 

− повышать педагогическую компетентность родите-
лей по вопросам формирования коммуникативных умений у де-
тей старшего дошкольного возраста.  

5. Задачи исследования – перечень действий, которые дол-
жен осуществить автор, для того, чтобы достичь намеченные ре-
зультаты. Задачи (обычно три-пять) отвечают на комплексный 
вопрос: «Что именно нужно сделать, чтобы исследование состо-
ялось?». Задачи исследования – это выбор средств для достиже-
ния цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. Постановка 
задач основывается на дроблении цели исследования на под-
цели. В работе может быть несколько задач (не более 4-х): 

Как правило, они формулируются так: «Выявить….», 
«Проанализировать…», «Охарактеризовать…», «Рассмот-
реть…», «Отследить…», «Разработать…» и пр.  
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Пример 1.  
1. Провести теоретико-методологический анализ состо-

яния исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной пси-
холого-педагогической литературе. 

2. Уточнить основополагающие понятия, особенности, 
характеристики исследуемой проблемы. 

3. Разработать содержательно-технологическое обес-
печение решения исследуемой проблемы. 

4. Экспериментальным путем проверить эффектив-
ность представленной исследователем системы, модели, ме-
тодики и т. п. 

Пример 2. 
В соответствии с выдвинутой гипотезой определена 

необходимость постановки и решения следующих задач: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литера-

туру по проблеме формирования коммуникативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста. 

2. Изучить психолого-педагогические особенности фор-
мирования коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста. 

3. Разработать и апробировать критерии проверки гипо-
тезы. 

4. Разработать методические рекомендации для родите-
лей по формированию коммуникативных умений у детей стар-
шего дошкольного возраста. 

6. Теоретическая и методологическая база исследования. 
Методологическая основа исследования – это ранее из-

вестные в науке методологические подходы, концепции, тео-
рии, которые были использованы на практике в решении кон-
кретной проблемы и дали положительные результаты. Характе-
ризуя методологические основы, необходимо выделять общую 
и частно-научную методологию. Общей методологией для пе-
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дагогических исследований является философия. Непосред-
ственное отношение к рассмотрению проблем обучения и вос-
питания имеют работы таких известных философов, как  
А. С. Арсеньева, Э. В. Безчеревных, Э. В. Ильенкова, М. С. Ка-
гана, И. С. Кона, Ф. Т. Михайлова, Э. Г. Юдина и др. 

Кроме того, для педагогических исследований методологи-
ческое значение имеют фундаментальные работы выдающихся 
психологов: А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выгот-
ского, В. В. Давыдова, А. В. Петровского, Д. Б. Эльконина и др. 

Под частно-научной методологией понимается методоло-
гия педагогики, т.е. совокупность принципов, методов и средств 
исследования и преобразования педагогической действительно-
сти. Это могут быть какие-то теории (теория развивающего обу-
чения, теория формального образования и т. д.), концепции 
(концепция проблемного обучения, политехнического образо-
вания и т.д.), исследовательский подход (системный, целост-
ный, комплексный, личностно-деятельностный, культурологи-
ческий и т. д.) и др. 

Пример 1.  
Теории соотношения культуры и образования (В. Л. Бенин, 

Н. Б. Крылова, В. В. Сафонова, В. Д. Семенов и др.); теории мо-
делирования образовательного пространства как особой соци-
альной практики (В. Д. Могилевский, Л. Л. Супрунова, Е. В. Тка-
ченко и др.); теории развития речи (М. Т. Баранов, Г. А. Богда-
нова, А. Д. Деткина, Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская,  
М. Р. Львов, Н. А. Пленкин, Л. А. Шкатова и др.); теории един-
ства сознания, деятельности и общения (Н. Ф. Алиева,  
В. А. Кан-Калик, А. Н. Леонтьев, Н. Д. Никандров  и др.). 

Пример 2. Методологической и теоретической основой 
исследования являются психолого-педагогическая теория дея-
тельности (Л. С. Выготский, В. А. Лекторский, А. Н. Леонтьев, 
В. Н. Сагатовский и др.); общедидактические положения о 
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формировании умений и навыков (Л. С. Выготский, А. Е. Дмит-
риев, В. А. Крутецкий, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн,  
В. А. Сластенин и др.); теория общения (М. И. Лисина, А. В. За-
порожец, А. Г. Рузская и др.). 

7. Методы исследования – это способы получения досто-
верных научных знаний, умений и данных в различных сферах 
жизнедеятельности. Метод исследования определяет алгоритм 
действий автора. В гуманитарных исследованиях выделяют тео-
ретические и эмпирические методы. 

Эмпирические методы (основанные на опыте) включают: 
− изучение литературы по теме работы, нормативных и 

инструктивно-методических материалов; 
− анализ научной литературы; 
− наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тести-

рование; 
− изучение и обобщение опыта, отечественной и зарубеж-

ной практики и др. 
− сравнение, измерение, экспериментирование. 
Теоретические методы включают: 
− историко-генетический метод; 
− моделирование; 
− сравнение; 
− обобщение; 
− абстрагирование; 
− классификацию; 
− систематизацию; 
− синтез; 
− аналогию и др. 
Автор может избрать какой-то один из известных методов, 

может комбинировать несколько.  
Пример. Исследование предполагает комплексное исполь-

зование таких методов, как: теоретический анализ и изучение 
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психологической, педагогической и философской литературы 
по проблеме исследования, включая обобщение, сравнение, си-
стематизацию полученных данных; методы сбора эмпириче-
ских данных: эксперимент, анкетирование. 

8. В разделе «База исследования» необходимо указать на 
базе какой(их) организаций выполнялась курсовая работа. База 
исследования – любое образовательное учреждение, в котором 
проводиться практическая часть (опытно-поисковая работа) ис-
следования. Местонахождение, наименование и номер образова-
тельного учреждения пишется во введении работы полностью. 

Пример. Экспериментальной базой исследования явилось 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 17 г. Челябинска». 

9. Этапы проведения исследования.  
Пример. Этапы исследования.  
Исследование проводилось в три основных этапа. 
Первый этап – поисково-констатирующий. Это этап 

теоретического осмысления проблемы исследования, изучения 
состояния ее разработанности в научно-методической лите-
ратуре. Осуществлялся анализ практического состояния про-
блемы, определялись теоретические и методологические ос-
новы исследования. Были определены методологические пред-
посылки, цели, задачи научного поиска, формировалась гипо-
теза, разрабатывались программа и методика исследования. 
На данном этапе составлен план экспериментальной работы, 
организовано проведение констатирующего этапа с целью 
определения направлений исследования, разработки методики 
экспериментальной работы, выделены составляющие компо-
ненты коммуникативных умений. 

Второй этап – реализующий – связан с организацией и 
проведением формирующего этапа в естественных условиях 
дошкольной образовательной организации с целью проверки эф-
фективности предложенной нами стратегии формирования 
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коммуникативных умений, анализа и обработки материалов 
исследования, внедрения в практику результатов исследования. 

Третий этап – контрольно-обобщающий, на котором изу-
чались результаты контрольного этапа экспериментальной 
работы, обработка материалов экспериментальной работы, 
определялась эффективность организации процесса формиро-
вания коммуникативных умений в дошкольной образовательной 
организации, была обоснована необходимость внесения измене-
ний в существующий процесс коммуникативного развития, про-
ведена систематизация результатов исследования и их интер-
претация, сформулированы основные выводы. 

10. Во введении должна отмечаться теоретическая и прак-
тическая значимость исследования – утверждения, что принци-
пиально нового раскрыто в данной работе, как и в каких сферах 
можно будет использовать результаты исследования. Практиче-
ская значимость – определяется влиянием полученных в ходе 
исследования данных на эффективность образовательного про-
цесса в целом или педагогического явления в отдельности. 

Пример. Практическая значимость исследования состоит 
в том, что полученные результаты позволяют определить пе-
дагогические условия формирования коммуникативных умений у 
детей старшего дошкольного возраста, эмпирически подтвер-
дить их эффективность. Определены и охарактеризованы кри-
терии и уровни сформированности коммуникативных умений. 
Разработан и апробирован комплекс мероприятий по повыше-
нию уровня сформированности коммуникативных умений. 

11. В конце введения раскрывается структура работы (да-
ется краткий перечень ее структурных элементов). Структура 
работы – это описание составляющих компонентов.  

Пример. Содержание работы (уточняется какой именно) 
изложено на … страницах и состоит из введения, двух глав, за-
ключения, библиографического списка и приложений, содер-
жит 15 таблиц, 23 рисунка. Библиографический список вклю-
чает…наименований.  
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Работа над основной частью курсовой работы (проекта) 
В основной части курсовой работы (проекта) приводят дан-

ные, отражающие сущность, методику и основные результаты 
выполненной работы. Основная часть должна иметь логически 
обоснованную структуру, которая определяется автором, исходя 
из осмысления темы, цели и задач, подобранных источников, ис-
пользованной литературы и логики самого исследования. 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно 
соответствовать теме курсовой работы (проекта) и полностью ее 
раскрывать. Эти разделы (главы) должны показать умение сту-
дента сжато, логично и аргументировано излагать материал. 

Основная часть работы состоит, как правило, из двух глав 
(теоретической и практической), каждая из которых делится на 
параграфы в зависимости от темы исследования и его целей. В 
каждой главе должно быть не менее двух параграфов. Объем па-
раграфа должен составлять не менее 8–10 страниц.  

В теоретической части работы проявляется умение сту-
дента систематизировать существующие разработки и теории 
по данной проблеме, критически их осмысливать, выделять су-
щественное, оценивать опыт других исследователей, опреде-
лять главное в изученности темы с позиций современных под-
ходов, аргументировать собственное мнение. В обзоре литера-
туры не нужно излагать все, что стало известно студенту из про-
читанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить 
мнения различных авторов. Если в работе критически рассмат-
ривается точка зрения какого-либо автора, при изложении его 
мысли следует приводить цитаты: только при этом условии кри-
тика может быть объективной. Обязательным при наличии раз-
ных подходов к решению изучаемой проблемы является сравне-
ние рекомендаций, содержащихся в действующих инструктив-
ных материалах и работах различных авторов. Только после 
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проведения сравнения следует обосновать свое мнение по спор-
ному вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы. Теоре-
тическая часть является обоснованием будущих разработок, так 
как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего 
анализа проблемы. 

Не допускается переписывание учебников, норм, руко-
водств, справочников, монографий и любых других источников. 
Краткое цитирование и обращение к первоисточникам должны 
выполняться с учетом норм профессиональной этики, требова-
ний законодательства РФ в сфере интеллектуальной собствен-
ности и ГОСТа библиографического описания. 

Теоретическая часть работы (глава) содержит 2–3 пара-
графа. В теоретической главе излагается современное состояние 
изучаемой проблемы на основании изучения научных информа-
ционных источников. На данном этапе студент должен самосто-
ятельно со ссылками на первоисточники привести обзор состо-
яния рассматриваемой в курсовой работе проблемы (задачи). 
Материал излагается научным языком, последовательно и ло-
гично, без дословного копирования изученной литературы. Ци-
тирование возможно, но оно не должно быть избыточным. На 
основе анализа научных работ отечественных и зарубежных 
специалистов раскрывается сущность исследуемого объекта, 
рассматриваются различные точки зрения на исследуемый во-
прос, дается их оценка, излагается и мотивируется авторская по-
зиция, оценивается уровень теоретической разработанности 
проблемы и потребности практики в исследуемой сфере. 

Теоретический анализ является важным этапом при подго-
товке курсовой работы. При анализе литературы следует учиты-
вать следующее: 

− обзор источников и литературы по теме должен быть по 
возможности максимально полным; 

− в результате обзора источники и литература должны 
быть систематизированы, в основу систематизации может быть 
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положена хронологическая последовательность, принадлежность 
к научным школам и направлениям, либо другие критерии; 

− взгляды наиболее ярких представителей ученых на дан-
ную проблему должны быть в основном и главном проанализи-
рованы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наибо-
лее общие положения, касающиеся темы работы. Теоретиче-
ский анализ предполагает полное и систематизированное изло-
жение состояния вопроса, которому посвящена данная работа. 
Анализировать материалы можно по хронологическому прин-
ципу, т.е. от более ранних этапов разработки проблемы к совре-
менному периоду, таким образом, раскрыв историю вопроса. 
Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по логиче-
скому принципу.  

В теоретической части также анализируются особенности 
реализации исследуемой проблемы в условиях Российской Фе-
дерации (региона, города), освещается ее исторический аспект, 
оценивается современное состояние нормативной базы, специ-
фика существующих отечественных организационных структур 
и технологий, свойственных изучаемому объекту, рассматрива-
ются тенденции развития объекта исследования, выявляются 
имеющиеся недостатки и возможные пути их устранения. 

Пример. 
ГЛАВА I. Теоретические аспекты проблемы… 
1.1. Историко-логический анализ проблемы формирова-

ния (развития, воспитания)… в теории и практике дошколь-
ного образования 

Раскрыть содержание первого параграфа (1.1.)  
С помощью метода историографии поэтапно изложить 

становление проблемы исследования в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, в конце параграфа выйти на этапы и 
ключевые понятия темы исследовательской работы, уточ-
нить и конкретизировать каждое в отдельности, ссылаясь на 
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их разработчиков и, в заключении, подвести итоги по первому 
параграфу. 

1.2. Теоретико-педагогические предпосылки формирова-
ния (развития, воспитания)…  

Раскрыть содержание второго параграфа (1.2.). 
Провести анализ теоретико-педагогических предпосылок 

исследовательской проблемы. А именно: на основе изучения 
научной психолого-педагогической литературы выявить воз-
растные и индивидуальные особенности детей дошкольного 
возраста в русле темы исследования. Фокусно ознакомиться в 
аспекте темы исследования с комплексными и парциальными 
образовательными программами дошкольного образования (в 
количестве от 3 до 5), сделать их сравнительный анализ в виде 
таблицы, включающей столбцы: Вид программы; Название, ав-
тор, год издания; Особенности. После таблицы сделать обоб-
щающий вывод.  

По итогам параграфа перечислить четко, по пунктам, 
выявленные возрастные и индивидуальные особенности детей 
дошкольного возраста в русле темы исследования и отметить 
актуальное состояние по обеспеченности детских садов ком-
плексными и парциальными образовательными программами с 
учетом тематической направленности исследования. Предло-
жить рекомендации по улучшению содержания программ с уче-
том положений гипотезы (предполагаемых психолого-педаго-
гических условий). 

1.3. Психолого-педагогические условия формирования 
(воспитания, развития), необходимые для решения проблемы… 

Условия гипотезы раскрываются в теории дошкольной пе-
дагогики и детской психологии в той же последовательности, 
в которой они заявлены в гипотезе.  

Выводы по первой главе включают три пункта, так как в 
содержании теоретической главы три параграфа. В первом 
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пункте вывода перечислить отечественных и зарубежных уче-
ных по проблеме исследования и уточнить ключевые понятия 
темы (3–4 понятия). Во втором пункте вывода кратко пере-
числить возрастные и индивидуальные особенности детей до-
школьного возраста в русле темы исследования и отметить 
актуальное состояние по обеспеченности детских садов ком-
плексными и парциальными образовательными программами с 
учетом тематической направленности исследования. В тре-
тьем пункте вывода кратко выделить специфику каждого из 
психолого-педагогических условий в русле исследовательской 
темы.    

Практическая (аналитическая) часть работы (глава) 
должна содержать общее описание объекта исследования, ана-
лиз изучаемой проблемы, а также фактические данные, обрабо-
танные при помощи современных методик и представленные в 
виде аналитических выкладок. В практической части также про-
водится обоснование последующих разработок. От полноты 
этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых ме-
роприятий. 

Практическая часть работы имеет практическую направ-
ленность, посвящается глубокому анализу практики решения 
исследуемой проблемы применительно к конкретному субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию, опреде-
ленной сфере управления, конкретной организации, учрежде-
нию и разработке предложений, направленных на повышение 
эффективности функционирования исследуемого объекта. 
Здесь же формулируются собственные выводы и по возможно-
сти практические рекомендации, предлагаемые автором работы.  

Структура практической главы может состоять из следую-
щих элементов: 

1. Описание программы эмпирического исследования, со-
держащей методологические, методические и организационные 
предпосылки научного исследования: замысел планируемого 
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исследования, его цели, задачи, описание методов, применяе-
мых методик сбора, обработки и анализа психологических дан-
ных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки 
первичных данных: обоснование выбора методов и методик ис-
следования, описание количественных и качественных характе-
ристик фактического материала исследования, упорядочение, 
классификация, группировка полученных данных в соответ-
ствии с исследовательскими гипотезами (представляется в виде 
таблиц, графиков, диаграмм с их описанием и объяснением),  

3. Интерпретация исследовательских данных и формули-
ровка выводов: перевод полученных данных «с языка матема-
тики на язык педагогики», выявление связей и корреляций, про-
верка значимости и достоверности числовых характеристик, 
раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории 
и практики, сопоставление их с уже имеющимися в педагогике 
и психологии фактами. 

Пример. Раскрыть по пунктам содержание первого пара-
графа практической главы психолого-педагогического исследо-
вания (2.1.).  

1. Поставить цель и задачи опытно-поисковой работы (не 
более четырех задач), ориентируясь на ниже предложенный 
пример: 

Цель опытно-поисковой работы заключается в проверке 
эффективности выдвинутых педагогических условий, направ-
ленных на повышение качества развития творческих способно-
стей детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Разработать программу начальной диагностики разви-

тия творческих способностей детей среднего дошкольного воз-
раста. 

2. Выбрать и аргументировать критерии, оценивающие 
результаты опытно-поисковой работы. 
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3. Проверить, повышается ли уровень качества развития 
творческих способностей детей среднего дошкольного воз-
раста благодаря внедрению педагогических условий в соответ-
ствии с выделенными критериями. 

4. Проследить динамику и обобщить полученные резуль-
таты. 

 
2. Осуществить диагностику начального уровня искомого 

качества у детей дошкольного возраста (в зависимости от темы 
исследования). По предложенному ниже примеру. 

Таблица 3 – Диагностика начального уровня развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста 

№ Критерий Показатель Методика 
1 2 3 4 

1 Мотиваци-
онный 

Стремление к участию в 
творческой деятельности, 
самовыражению, посред-
ством создания творче-
ского продукта 

Методика опреде-
ления уровня разви-
тия мотивации к 
продуктивной дея-
тельности  
(См. Приложение 1) 

2 Когнитив-
ный 

Способность мыслить 
нешаблонно, продуциро-
вать как можно больше 
идей, образов; характери-
зует степень вовлеченно-
сти в творческий процесс 

Е. Торренс «Непол-
ные фигуры» 
(См. Приложение 2) 

3 Деятель-
ностный 

Применение навыков орга-
низации самостоятельной 
творческой деятельности, 
выбор наиболее успешной 
стратегии поведения и тех 
или иных приемов мысли 

К. Маховер «Рису-
нок человека» 
(См. Приложение 3) 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 
  тельной деятельности в ре-

шении поставленной твор-
ческой задачи, нацелен-
ность на результат 

 

 
3. Охарактеризовать искомое у детей дошкольного воз-

раста качество (в зависимости от темы исследования) по вы-
явленным уровням: высокий, средний, низкий. Ориентируйтесь 
на предложенный ниже пример. 

Таблица 4 – Характеристика развития творческих способ-
ностей детей дошкольного возраста в соответствии с выявлен-
ными уровнями 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

Высокий 
уровень 

Дети заинтересованы, эмоционально вовле-
чены, воплощают собственный замысел, при 
этом деятельность носит завершенный харак-
тер. 

Средний 
уровень 

Дети заинтересованы, эмоционально вовле-
чены, воплощают собственный замысел. Но де-
ятельность не носит завершенный характер. 

Низкий 
уровень 

Заинтересованность и стремление к самовыра-
жению плохо развиты или вообще отсутствуют. 
Плохо проявляют себе в деятельности 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й 

Высокий 
уровень 

Интересные и проработанные до деталей об-
разы. Выполняют задание самостоятельно. 
Творческий продукт имеет завершенный  вид. 

Средний 
уровень 

Образы интересны, детализированы. Выпол-
няют задания самостоятельно и с помощью пе-
дагога. Творческий продукт имеет завершен-
ный вид, но не все детали проработаны. 
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 Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

 

Низкий 
уровень 

Не проявляли инициативу. Образы малоинте-
ресны, не проработаны. При выполнении зада-
ния нуждались в помощи педагога. Творческий 
продукт имеет незавершенный вид. 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Высокий 

уровень 
Рисунок ребенка соответствует критериям 
оценки. Ребенок может ответить на поставлен-
ные вопросы. 

Средний 
уровень 

Есть отклонения в рисунке. Ребенок может от-
ветить на вопросы. 

Низкий 
уровень 

Есть отклонения в рисунке. Ребенок не может 
справиться с поставленными вопросами. 

 
4. Определить исследовательскую базу с указанием назва-

ния, номера, месторасположения образовательной организа-
ции и количества респондентов. Например … 

База исследования: МБДОУ «Детский сад № 308 г. Челя-
бинска». Для констатирующего этапа эксперимента была 
отобрана группа детей в возрасте 4-5 лет в количестве 20 че-
ловек. 

5. Описать результаты констатирующего этапа 
опытно-поисковой работы, исходя из распределения детей по 
уровням в соответствии с критериями, выражая в процентном 
соотношении. Например … 
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Таблица 5 – Результаты диагностики начального уровня 
развития творческих способностей детей среднего дошколь-
ного возраста 

 Критерий Высокий  
уровень 

Средний  
уровень 

Низкий  
уровень 

1 Мотивационный 25% 50% 25% 
2 Когнитивный 10% 75% 15% 
3 Деятельностный 20% 50% 30% 

 
 

6. Представить данные диагностики в виде рисунка 1. 
 

 
Рисунок 1. – Результаты диагностики начального уровня 

развития творческих способностей детей среднего дошкольного 
возраста 

 
7. Сделать краткий вывод по итогам параграфа. Напри-

мер…  
Таким образом, на констатирующем этапе уровень разви-

тия творческих способностей оказался невысоким, что дока-
зывает необходимость специально организованной работы по 
реализации избранных нами педагогических условий. 

Раскрыть содержание параграфа 2.2. А именно… Сделать 
обоснование практической реализации (педагогических) психо-
лого-педагогических условий, предложенных в положениях ги-
потезы исследовательской проблемы. Раскрыть практическое 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
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применение каждого из условий (средовое, психологическое и 
педагогическое) в том порядке, в котором они заявлены в гипо-
тезе. Отметить важность использования каждого из предполага-
емых условий в практике дошкольного образования по избран-
ной теме исследования. Объем параграфа до 7 страниц в соот-
ветствии с требованиями оформления.  

По итогам параграфа необходимо в выводах кратко выде-
лить специфику практической реализации каждого из психо-
лого-педагогических условий в русле исследовательской темы.  

Формирующий этап эксперимента включает в себя: 
− подготовку эксперимента (планирование, разработка 

методов и средств проведения и наблюдения за ходом экспери-
мента, разработка способов фиксации его результатов и т.д.); 

− описание программы эксперимента, независимых, за-
висимых и промежуточных переменных, контрольной и экспе-
риментальной групп; 

− практическое осуществление эксперимента; 
− представление результатов эксперимента, их описа-

ние и интерпретация; 
− выявление зависимостей между переменными; 
− подтверждение (не подтверждение) гипотезы. 
Далее осуществляется разработка различных, наиболее оп-

тимальных способов решения выделенной проблемы.  
Схема эксперимента может быть следующей: 
1. Измерение качеств испытуемых по определенным уров-

ням и критериям. 
2. Реализация технологий воздействия на изучаемый объ-

ект в целях повышения уровня развития отстающих качеств, 
либо их коррекции. 

3. Вторичное измерение качеств объекта после осуществ-
ления педагогического или социально-психологического воз-
действия.  

4. Сравнение результатов первого и второго измерения. 
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5. Выводы об эффективности осуществляемых воздей-
ствий. 

Структура и последовательность разделов (глав), отража-
ющих содержание и результаты работ по выполнению задания, 
заканчиваются обсуждением  результатов, где кроме подведе-
ния итогов законченной работы с обоснованием выбора реше-
ний, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 
дальнейших исследований по теме. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части ра-
боты, а также их подразделы, были примерно соразмерны друг 
другу, как по структурному делению, так и по объему. Частым 
недостатком курсовой работы являются непропорционально 
большая по объему теоретическая часть работы и практическая 
глава, едва ли содержащая десяток страниц. В конце практиче-
ской части необходимо сформулировать основные выводы на ос-
нове предшествующего изложения. Разделы должны быть соеди-
нены друг с другом последовательностью текста, логикой изло-
жения, между ними не должно быть смысловых разрывов.  

Работа над заключением 
В заключении излагаются основные выводы по решению 

поставленных в работе задач и сопоставляются собственные ре-
зультаты с уже известными.  

В заключении обобщаются наиболее существенные ре-
зультаты исследования, делаются развернутые выводы. Реко-
мендуется делать небольшие самостоятельные выводы к каж-
дой главе, чтобы потом было легче писать финальное заключе-
ние. Исследовательская работа без внятного заключения не 
имеет права на существование, поскольку заключение – это ее 
концентрированный итог. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые 
согласуются с целью исследования, сформулированной в раз-
деле «Введение» и должны быть изложены таким образом, чтоб 
их содержание было понятно без чтения текста работы. Выводы 
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формулируются по пунктам так, как они должны быть огла-
шены в конце доклада на защите курсовой работы. 

Анализ результатов исследования. Описание итогов 
научно-исследовательской работы, как правило, вызывает за-
труднение у студентов. Нами определены три параметра, по ко-
торым целесообразно планировать описание аналитического 
материала. Содержательная характеристика каждого параметра 
составлена таким образом, что может служить порядком описа-
ния эксперимента (Таблица 6). 

Таблица 6 – Порядок анализа результатов исследования 

Параметр  
анализа 

Содержательная характеристика  
исследования 

1 2 
Вид  
результата 

Установлены и описаны новые педагогические 
факты. 
Раскрыто содержание новых понятий, отражающих 
ранее не изученные явления. 
Выявлены новые существенные признаки извест-
ных научных понятий. 
Установлены новые закономерности, причинно-
следственные связи. 
Выявлены (разработаны, обоснованы) новые спо-
собы  деятельности (педагогической, управленче-
ской и т.п.). 

Теорети-
ческая 
значи-
мость  

Изложены идеи, аргументы, доказательства, опро-
вержение их подтверждающие или отрицающие. 
Описаны все элементы изложения теории: аксиомы, 
гипотезы, научные факты, выводы, тенденции, фак-
торы и условия. 
Раскрыты существенные проявления теории: проти-
воречия, несоответствия, возможности, трудности, 
опасности, вычленены новые проблемы. 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 
Новизна 
результа-
тов 

Уточнение (принципов, закономерностей и т.д.) 
Спорное, но интересное суждение по какой-либо 
теме, проблеме. 
Опровержение устаревших идей и позиций. 
Рекомендации по применению в практике научных 
идей и подходов. 

 
Заключение составляет не более 3–5 страниц. Заключение 

является последней частью основного текста работы, за ним 
следует список использованных источников. 

Работа над списком использованных источников  
Список использованных источников содержит перечень 

источников и научных трудов, использованных при написании 
работы (независимо от вида документа и носителя – бумажного 
или электронного), помещается после основного текста, перед 
приложениями, имеет сквозную нумерацию страниц. Фраза 
«Список использованных источников» располагается в сере-
дине строки, без точки в конце, пишется прописными буквами. 

Библиографические записи в списке должны содержать ос-
новные сведения, достаточные для характеристики и идентифи-
кации изданий (автор, заглавие, место и год издания, количество 
страниц и т.д.), оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–
2018 либо ГОСт Р 7.0.5–2008. 

Способ библиографической группировки литературы в 
списке избирается автором работы (по согласованию с руково-
дителем работы) в зависимости от ее целевого назначения, ха-
рактера, вида: 

в алфавитном порядке из перечня фамилий авторов, за-
главий изданий. Описания работ, опубликованных на ино-
странных языках, приводятся в конце списка отдельным алфа-
витным рядом; 
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по видам источников – законодательные и нормативные 
документы, опубликованные и неопубликованные документы, 
исследования по теме, специальная литература (нормативно-
технические, патентные документы и т. п.) или монографии, 
учебники, статьи из журналов и сборников, специальная лите-
ратура и т.п. 

Примеры библиографического оформления источников 
информации приведены в Приложении Е. 

Список использованных источников курсовой работы 
включает в себя все цитируемые источники, а также те источ-
ники, которые были изучены автором при написании работы. 
Этот список может содержать фундаментальные труды, моно-
графии и научные статьи, учебники и учебно-методические по-
собия, публикации отечественных и зарубежных специалистов 
в печатных и электронных средствах массовой информации, 
статистические материалы, а также различные документы, 
включая действующие нормативно-правовые акты и законопро-
екты, проведенные социологические или прикладные исследо-
вания и т.д. Литература размещается в алфавитном порядке из 
перечня фамилий авторов, заглавий изданий. Описания работ, 
опубликованных на иностранных языках, приводятся в конце 
списка отдельным алфавитным рядом (Приложение Е). Реко-
мендуется помещать не менее трети источников за последние 5 
лет издания. На источники из списка использованных источни-
ков обязательно должны быть ссылки в тексте. Рекомендуемое 
количество литературы – не менее 30–40 источников, в зависи-
мости от количества страниц, содержащихся в курсовой работе. 

Работа над приложениями 
В приложении автор имеет право размещать любой мате-

риал, имеющий отношение к исследованию.  
В приложения рекомендуется включать связанные с вы-

полненной письменной работой материалы, которые не могут 
быть внесены в основную часть: 
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− промежуточные математические доказательства, фор-
мулы и расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− протоколы занятий; 
− инструкции, методики, разработанные в процессе вы-

полнения, авторские разработки (программа, конспекты меро-
приятий, брошюры, рекомендации и т. п.); 

− иллюстрации вспомогательного характера; 
− бланки методик, опросники, тесты, анкеты (в том числе 

авторские), вопросы для интервью и т. д.), результаты деятель-
ности испытуемых (рисунки, анкеты и пр.); 

− материалы картотек, индексы проанализированных 
единиц, словарные материалы. 

− информация о докладах на конференциях по теме кур-
совой работы и др. 

− список опубликованных научных работ по теме иссле-
дования (при их наличии); 

− протоколы проведенных исследований и т. д.  
При этом основной текст курсовой работы должен содер-

жать ссылки на соответствующие приложения. Общий объем 
приложений не должен превышать 10 % от объема основного 
текста курсовой работы. 

На все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-
ния располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 
Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его порядковый номер (арабскими 
цифрами или заглавными буквами русского алфавита) распола-
гаются в середине строки, без точки в конце, пишется пропис-
ными буквами. Приложение должно иметь заголовок, который 
записывают посередине симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. Приложения, как правило, 
оформляют на листах формата А4. Допускается выполнять на 
листах форматов АЗ, А4хЗ, А4х4, А2 и А1 (ГОСТ 2.301-68 
ЕСКД. Форматы). 
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Текст каждого приложения при необходимости может 
быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ко-
торые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-
ром ставится обозначение этого приложения. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

 
 
2.3 Общие требования к оформлению курсовой работы 

(проекта) 
 

Оформление курсовой работы соответствует ГОСТам: 
− ГОСТ Р 7.0.100–2018 Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание Общие требования и 
правила составления (Дата введения от 3.12.2018); 

− ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (Дата введения 
01.01.1971); 

− ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потреби-
тельские форматы (Дата введения 01.01.1968); 

− ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая за-
пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила (Дата введения 07.01.1995); 

− 32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. (введен Постановлением ГОСТ 7.1.–2003  Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. (Дата введе-
ния 01.07.2004); 

− ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка (Дата вве-
дения 28.04.2008); 
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Курсовые работы предоставляются в электронной форме 
(на компакт-диске, флэш-карте или по электронной почте) и/или 
на бумажном носителе.  

Файл с полным текстом работы должен быть представлен 
в форматах MicrosoftWord (doc/docx) или OpenDocumentText 
(odt), а также в формате PortableDocumentFormat (pdf). Если 
текст ВКР предоставляется в виде файла формата PDF, он дол-
жен соответствовать стандарту PDF/A (текстовые процессоры 
из распространенных офисных пакетов - MicrosoftOffice, 
OpenOffice, LibreOffice - имеют опцию сохранения текстового 
документа в формате PDF в соответствии со стандартом PDF/A). 

Имя файла должно содержать следующую информацию: 
год, шифр направления подготовки, кафедра, факультет, форма 
обучения, ФИО, вид (название) работы.  

Пример: 
2021_440302_ПиПД_ФДО_ЗФ_Богданова_Д_Я_Курсовая 

работа 
Приложения, содержащие таблицы, могут быть представ-

лены в форматах MicrosoftWord (doc/docx), OpenDocumentText 
(odt) и MicrosoftExcel (xls/xlsx), OpenDocumentSpreadsheet (ods); 
цифровые файлы (фото) предоставляются в формате jpeg, png; 
видеофайлы в формате avi, mp4 или mov. Схемы, рисунки, со-
зданные в специализированном программном обеспечении, 
представляются в формате jpeg, png, svg. 

При наличии приложений в электронном формате пись-
менная работа вместе со всеми приложениями представляется в 
одной папке. Наименование папки должно содержать следую-
щую информацию: год, шифр направления подготовки, ка-
федра, факультет, форма обучения, ФИО, вид (название) работы 
(см. примеры выше). 

Письменные работы на бумажном носителе могут быть пе-
реплетены и иметь твердый, мягкий, пружинный переплет, 
скрепление скобой, переплет пластиковой лентой, кольцами, 
скоросшивателем, степлером. 
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Общие требования к оформлению текста. Компьютерная 
верстка текста выполняется в соответствии с Таблицей 1. Стра-
ницы текста письменных работ и включенные в текст иллюстра-
ции и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 
9327-60. Допускается применение формата A3 при наличии 
большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. 
Письменные работы должны быть выполнены с использова-
нием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бу-
маги (210х297 мм, WHITE). Вне зависимости от способа выпол-
нения качество напечатанного текста и оформления иллюстра-
ций, таблиц, распечаток должно удовлетворять требованию их 
четкого воспроизведения. Необходимо переносить текст на но-
вую строку целым словом, соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и 
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. 

Таблица 7 – Компьютерная верстка текста 

Наименование элементов Требование 
1 2 
1 2 

Заголовок главы 
Новая страница Да 
Шрифт, пт 
Начертание 

TimesNewRomаn,14 (ПРОПИС-
НЫМ) 
Полужирным 

Интервал до, пт 0 
Интервал после, пт 14 
Выравнивание По центру 
Междустрочный интервал 1,5 инт. 
Отступ первой строки аб-
заца, см 

0 

Заголовок пункта / параграфа 
Новая страница Нет 
Шрифт, пт Times New Romаn, 14 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 
Отступ первой строки аб-
заца, см 

1,25 

Интервал до, пт 14 
Интервал после, пт 14 
Выравнивание Слева 
Междустрочный интервал 1,5 инт. 

Основной текст 
Шрифт, пт Times New Romаn, 14  
Шрифт номера страницы, 
пт 
Расположение 
Выравнивание 

TimesNewRomаn, 14 
Внизу страницы 
По центру 

Отступ первой строки аб-
заца, см 

1,25 

Выравнивание По ширине  
Междустрочный интервал 1,5 инт.  
Размер символов в матема-
тических выражениях соот-
ветствует шрифту, пт 

14  

Интервал до, пт 0 
Интервал после, пт 0 

Подписи к рисункам 
Шрифт, пт 
Расположение 
Выравнивание 

TimesNewRomаn,14 
Сразу под рисунком 
По центру 

Подписи к заголовкам таблиц 
Шрифт, пт 
Расположение 
Выравнивание 

TimesNewRomаn,14 
Перед таблицей 
Слово «Таблица» с номером и ее 
заголовок -по левому краю 

Шрифт текста в таблице 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 
Шрифт, пт 
Междустрочный интервал 

TimesNewRomаn,12, но не менее 8 
пт 
1 

Параметры документа 
Размер бумаги, мм А4 (210х297) 
Верхнее поле, мм 20 
Нижнее поле, мм 20 
Правое поле, мм 15 (для ВКР – 20) 
Левое поле, мм 30 

 
Сокращения и аббревиатуры 
Правила сокращений слов. 
В тексте документа не допускается применять сокращение 

слов, кроме установленных правилами русской орфографии 
(ГОСТ 7.12-93): 

т. е. – то есть; 
и т. д.– и так далее; 
и т. п. – и тому подобное (после перечисления); 
и др. – и другие; 
и пр. – и прочее; 
см. – смотри (при повторной ссылке); 
напр. – например; 
в., вв., г., гг. – при датах; 
г., д., обл., с. – при географических названиях; 
г-жа, г-н, т. – при фамилии и названиях; 
гл., п., подп., разд., рис., с., см., ср., табл. – при ссылках; 
млн., млрд., тыс., экз. – при числах в цифровой форме; 
гр. – гражданин. 
Не допускаются сокращения: 
т. о. – таким образом;  
т.н. – так называемый. 
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Допускается употребление сокращений без расшифровки, 
общепринятых в обыденной жизни, научном общении и заве-
домо понятных читателю: ЭВМ, ФГОС и т.п. Другие сокраще-
ния должны быть расшифрованы при первом упоминании в тек-
сте или приведены в отдельном списке сокращений в конце 
всего текста работы. 

Форма сокращений по всей работе должна быть одинако-
вой. 

Структура текстовых документов 
Пример: 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УРОКОВ  

ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
или 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 
Пример: 
1.2 Основные подходы к разработке технологической 

карты урока 
1.2.1 Содержание понятия «технологическая карта урока» 
Если глава имеет только один пункт или пункт имеет один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 
При переходе на другую страницу не рекомендуется: 
− одну строку текста или слово отрывать от предыдущего 

абзаца; 
− одну строку нового абзаца начинать на заканчиваю-

щейся странице: начинать абзац лучше на другой странице; 
− слово с переносом начинать в конце страницы: лучше 

перенести это слово на новую страницу. 
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С нового листа начинают такие разделы, как оглавление, 
введение, главы, заключение, список использованных источни-
ков и приложения. 

Оформление списков/перечислений 
Пример перечисления – 1 
В зависимости от решаемой задачи и формируемых УУД 

принято рассматривать следующие учебные ситуации: 
− учебная ситуация целеполагания, 
− проблемная ситуация, 
− учебная ситуация анализа, 
− учебная ситуация наблюдения, 
− учебная ситуация формирования ценностного отноше-

ния к событиям. 
 

Пример перечисления – 2 
Шмелева Т.В. выделяет следующие типы речевых жанров: 
1) информативные (коммуникативная цель – информиро-

вание); 
2) императивные (коммуникативная цель – заставить ад-

ресата действовать определенным образом); 
3) оценочные (коммуникативная цель – представить 

оценку фактам, событиям); 
4) этикетные (коммуникативная цель – оформление кон-

такта между адресантом и адресатом) [25]. 
Пример перечисления – 3 
Капранова М.Н. описывает структуру технологической 

карты следующим образом: 
1. Общие сведения (номер урока; учитель; класс; предмет; 

автор УМК; тема урока; дата проведения урока). 
2. Задачи и планируемые результаты (общеобразователь-

ные задачи; воспитательные задачи; развивающие задачи; пред-
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метные планируемые результаты; личностные планируемые ре-
зультаты; метапредметные планируемые результаты). 

3. Формы, связи и ресурсы (межпредметные связи; формы 
деятельности; формы обучения; ресурсы). 

4. Тип и цель урока (тип урока; цель урока). 
5. Этапы урока [15].  
 
Пример перечисления – 4 
Капранова М.Н. описывает структуру технологической 

карты следующим образом: 
1. Общие сведения (номер урока; учитель; класс; предмет; 

автор УМК; тема урока; дата проведения урока). 
2. Задачи и планируемые результаты. 
2.1. Общеобразовательные задачи. 
2.2. Воспитательные задачи. 
2.3. Развивающие задачи. 
2.4. Предметные планируемые результаты. 
2.5. Личностные планируемые результаты. 
2.6. Метапредметные планируемые результаты. 
3. Формы, связи и ресурсы. 
3.1. Межпредметные связи. 
3.2. Формы деятельности. 
3.3. Формы обучения. 
3.4. Ресурсы. 
4. Тип и цель урока (тип урока; цель урока). 
5. Этапы урока [15]. 
 

Пример перечисления – 5 
Капранова М.Н. описывает структуру технологической 

карты следующим образом: 
1. Общие сведения (номер урока; учитель; класс; предмет; 

автор УМК; тема урока; дата проведения урока). 
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2. Задачи и планируемые результаты. 
3. Формы, связи и ресурсы: 
− межпредметные связи; 
− формы деятельности; 
− формы обучения; 
− ресурсы. 
4. Тип и цель урока (тип урока; цель урока). 
5. Этапы урока [15]. 
Требования к оформлению отдельных элементов текста. 

Требования к оформлению отдельных элементов текста пред-
ставлены в Таблице 2.
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Таблица 8 – Требования к оформлению отдельных элементов текста 

Наименование 
элементов 

Правила Примеры правильного  
и ошибочного оформления 

1 2 3 
Знаки препи-
нания 

1. Ставить точку в конце предложе-
ния (особенно в аннотациях, спис-
ках, ключевых словах или просто 
перечисляя что-то в столбик) 
2. В названиях и различных заго-
ловках точка не ставится никогда.  
В подзаголовках – можно ставить, 
но если поставлена точка в одном 
подзаголовке, то и во всех осталь-
ных подзаголовках она должна 
быть. 

НЕПРАВИЛЬНО 
Аннотация. В статье рассматривается содер-

жание концептуальных положений компетент-
ностного подхода в организации производствен-
ной практики в бакалавриате 

Ключевые слова: концепция, компетентност-
ный подход, педагогическая практика, технологи-
ческая карта 
ПРАВИЛЬНО 

Аннотация. В статье рассматривается содер-
жание концептуальных положений компетент-
ностного подхода в организации производствен-
ной практики в бакалавриате. 

Ключевые слова: концепция, компетентност-
ный подход, педагогическая практика, технологи-
ческая карта. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 
  НЕПРАВИЛЬНО 

1.2. Роль и место игровых технологий в обучении 
информатике. 
ПРАВИЛЬНО 
1.2. Роль и место игровых технологий в обучении 
информатике 

Тире и 
дефисы 

Дефис – это короткая черточка. Это орфо-
графический знак переноса, который раз-
деляет части слова (например, Ростов-на-
Дону), соединяет части слова (например, 
по-английски, кто-то). Дефис не отграни-
чивается пробелами ни впереди, ни позади 
знака. 
Тире – это длинная черточка. Это не орфо-
графический, а пунктуационный знак. Он 
ставится во всех остальных случаях. Тире 
всегда отделяется пробелами с обеих сто-
рон. 

НЕПРАВИЛЬНО 
Цель исследования - разработать методику 
Конец XX века - начало XXI века 
2018–2019 гг. 
60- 100% 
ПРАВИЛЬНО 
Цель исследования – разработать методику 
Конец XX века – начало XXI века 
2018-2019 гг. 
60-100% 
 

 



 

61 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 
Про-
белы 

Пробелы структурируют текст, делают 
его выверенным и единообразным. 
Режим отображения непечатаемых симво-
лов позволяет видеть, поставлен один 
пробел или целых три, оставлена ли в тек-
сте пустая строка или нет. 

НЕПРАВИЛЬНО 
(пробелы внутри скобок) 
Северо- западный 
18 - 22 года 
2018 -2019 гг. 
Например : 
Хорошо ! 
Что ? 
2019г. 
Слово(слово) 
1024байт 
100% 
30°С 
30 ° 
ПРАВИЛЬНО 
(нет пробелов внутри скобок) 
Северо-западный 
18-22 года 
2018-2019 г.г. 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 
  Например: 

Хорошо! 
Что? 
2019 г. 
Слово (слово) 
1024 байт 
100 % 
30 °С 
30° 

Списки 
и вы-
равни-
вание 

Для оформления списка необходимо ис-
пользовать маркированный список или ну-
мерацию.  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 
Оформ-
ление 
абзацев  

Для настройки параметров абзаца следует 
применить подходящий стиль абзаца из 
списка стилей либо установить параметры 
с помощью диалогового окна «Абзац» или 
панели инструментов. 
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Оформление нумерации страниц. Страницы следует нуме-
ровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 
всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 
части листа без точки. Титульный лист включают в общую ну-
мерацию страниц, но на нем номер страниц не проставляют. Ил-
люстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таб-
лицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. Реко-
мендуется в листах альбомной ориентации номер страницы рас-
полагать в центре нижней части листа без точки. 

Оформление примечаний и сносок. Примечания приводят, 
если необходимы пояснения или справочные данные к содержа-
нию текста, таблиц или графического материала. Примечания 
не должны содержать требований. Примечания следует поме-
щать непосредственно после текстового, графического матери-
ала или таблицы, к которым относятся эти примечания. Слово 
«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного 
отступа, не подчеркивая. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ста-
вится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруются 
по порядку арабскими цифрами без точки. 

Дополнительное пояснение оформляется в виде сноски. 
Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак 
сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». 
Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, от-
деляя от текста короткой горизонтальной линией слева. 

Тексты курсовых работ (проектов) в файле должны быть 
представлены в машиночитаемом виде без текстовых фрагмен-
тов в виде изображений, чтобы при обработке исключить необ-
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ходимость использования программ распознавания изображе-
ний. Исключениями могут быть подписанные рисунки, исполь-
зуемые в качестве иллюстраций в тексте работы. 

Не допускается использование в файле с текстом письмен-
ной работы: 

− рамок страниц; 
− подложек; 
− фоновых рисунков; 
− записей в режиме рецензирования (примечаний, за-

мечаний рецензентов); 
− любых текстовых элементов на полях страниц (кроме 

номеров страниц). 
Оформление ссылок 
Важным моментом при написании курсовой работы явля-

ется оформление ссылок на используемые источники. При ис-
пользовании в тексте информации из источника, описание кото-
рого включено в список использованных источников, в тексте 
работы необходима библиографическая ссылка. 

Библиографическая ссылка – это соответственное описа-
ние источника цитат, ее назначение – указать на источник ис-
пользуемого материала.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а 
после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литера-
турный источник по списку использованной литературы и но-
мер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируе-
мый текст. Например, [15, С. 245–255]. 

Если используется ссылка на источник, но цитата из него 
не приводится, то достаточно в квадратных скобках указать но-
мер источника. Например, [55]. 

Оформление таблиц, рисунков 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таб-

лиц, что обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравне-
ния показателей. Таблицу в зависимости от ее размера обычно 
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помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка. 
Если объем таблицы превышает количество оставшегося места 
в конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а 
свободное место заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Таблица оформляется в соответствии с рисунком 2. 

 
Рисунок 2 – Оформление таблицы 

 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Ширина 

таблицы на странице должна соответствовать ширине текста. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
При делении таблицы на части допускается ее головку или 

боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При 
этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки пер-
вой части таблицы. 
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Пример: 

Таблица 9 – Содержание курса по выбору 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 
 (формулировки изучаемых  

вопросов) 

Вид учебного занятия, 
количество часов 

Л ЛР ПЗ СРС Всего 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ФГОС ООО: основное содержа-
ние и механизм реализации со-
временных требований 

2 2  2 6 

2 Современный урок: типы, струк-
тура и требования к его организа-
ции 

2 2  4 8 

3 Основные способы графического 
проектирования современного 
урока 

2 2  4 8 

4 Понятие учебной ситуации и ее 
характеристика 

2 2  2 6 

5 Системно-деятельностный под-
ход к проектированию учебных 
ситуаций 

2 2  4 8 

 ИТОГО 10 10  16 36 

 
Печать основного текста после завершения таблицы начи-

нается через два полуторных междустрочных интервала. 
Оформление иллюстраций. В качестве иллюстраций в ра-

ботах могут быть представлены чертежи, схемы, диаграммы, 
рисунки и т.п. Иллюстрации каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением пе-
ред цифрой обозначения приложения: Рисунок 5. 

 
 
 



 

68 

Пример 

 
Рисунок 5 – Распределение уровня тревожности 

 
 

Все иллюстрации обозначают в тексте словом «рисунок». 
Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в 
цветном варианте. Рисунки в зависимости от их размера распо-
лагают в тексте непосредственно после того абзаца, в котором 
данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей 
странице, а при необходимости – в приложении. Рисунок дол-
жен располагаться в центре. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему 
тексту.  

Формулы и уравнения 
Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, за-

тем дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в 
той же последовательности, в которой они даны в формуле. 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Уравнения и формулы нумеруются в круглых скобках 
справа от формулы. Нумерация уравнений и формул должна 
быть сквозной по всему тексту работы. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 
быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравне-
ние не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 
после знака (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 
(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак 
в начале следующей строки повторяют.  
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При переносе формулы на знаке, символизирующем опе-
рацию умножения, применяют знак «Х». 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов 
следует приводить непосредственно под формулой в той же по-
следовательности, в которой они даны в формуле. Значение 
каждого символа и числового коэффициента следует давать с 
новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 
«где» без двоеточия. После формулы необходимо ставить запя-
тую. Порядок изложения в ВКР математических уравнений та-
кой же, как и формул. 

Оформление списка использованных источников, прило-
жений 

Список использованных источников содержит перечень 
источников и научных трудов, использованных при написании 
работы (независимо от носителя – бумажного или электрон-
ного), помещается после основного текста, перед приложени-
ями, имеет сквозную нумерацию страниц. Фраза «Список ис-
пользованных источников» располагается в середине строки, 
без точки в конце, пишется прописными буквами. 

Библиографические записи в списке должны содержать ос-
новные сведения, достаточные для характеристики и идентифи-
кации изданий (автор, заглавие, место и год издания, количество 
страниц и т.д.), оформляться в соответствии с требованиями 
ГОСт Р 7.0.100–2018; ГОСт Р 7.0.5–2008. 

Способ библиографической группировки литературы в 
списке избирается автором работы (по согласованию с руково-
дителем работы) в зависимости от ее целевого назначения, ха-
рактера, вида: 

− в алфавитном порядке из перечня фамилий авторов, за-
главий изданий. Описания работ, опубликованных на иностран-
ных языках, приводятся в конце списка отдельным алфавитным 
рядом; 
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− по видам источников – законодательные и норматив-
ные документы, опубликованные и неопубликованные доку-
менты, исследования по теме, специальная литература (норма-
тивно-технические, патентные документы и т. п.) или моногра-
фии, учебники, статьи из журналов и сборников, специальная 
литература и т. п. 

Примеры библиографического оформления источников 
информации приведены в Приложении Ж. 

В приложения рекомендуется включать связанные с вы-
полненной курсовой работой материалы, которые не могут быть 
внесены в основную часть: 

− промежуточные математические доказательства, фор-
мулы и расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− протоколы испытаний; 
− инструкции, методики, разработанные в процессе вы-

полнения, авторские разработки (программа, конспекты меро-
приятий, брошюры, рекомендации и т. п.); 

− иллюстрации вспомогательного характера; 
− инструкции и методики, описания алгоритмов и про-

грамм, задач, решаемых на компьютерах, разработанных в ходе 
выполнения; 

− бланки методик, опросники, тесты, анкеты (в том 
числе авторские), вопросы для интервью и т. д.), результаты де-
ятельности испытуемых (рисунки, анкеты и пр.); 

− материалы картотек, индексы проанализированных 
единиц, словарные материалы. 

На все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-
ния располагают в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 
Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его порядковый номер (арабскими 
цифрами или заглавными буквами русского алфавита) распола-
гаются в середине строки, без точки в конце, пишется пропис-
ными буквами. Приложение должно иметь заголовок, который 
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записывают посередине симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. Приложения, как правило, 
оформляют на листах формата А4. Допускается выполнять на 
листах форматов А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 (ГОСТ 2.301-68 
ЕСКД. Форматы). 

Текст каждого приложения при необходимости может 
быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ко-
торые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-
ром ставится обозначение этого приложения. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Специфика научного стиля изложения 
Научное изложение основывается, главным образом, на 

рассуждениях, в которых отражаются результаты исследования. 
Чтобы рассуждение было убедительным, оно должно быть ло-
гичным: каждое положение должно вытекать из предыдущего и 
быть связанным с последующим. Иначе говоря, способ изложе-
ния должен быть формально-логическим. 

Стиль изложения. Текст курсовой работы не должен быть 
эмоционально окрашен. Научное изложение рассчитано на ло-
гическое, а не эмоционально чувственное восприятие. Если ав-
тор прибегает к прямым публицистическим высказываниям, 
развернутому выражению радости, гнева, иронии и т.п., то тем 
самым совершается стилистическая ошибка. Это не значит, что 
в научном стиле вовсе не могут присутствовать элементы стиля 
художественного, но прибегать к ним нужно для того, чтобы 
сделать изложение живым, эстетичным, понятным, и чаще там, 
где идет полемика с другими авторами. Например: «автор 
удачно отмечает...», «мы соглашаемся с...», «вслед за..., мы...», 
«вместе с тем необходимо отметить...». 

Материал, как правило, подается от третьего лица при обя-
зательном выражении отношения к нему. Например: «по 
нашему мнению,...», «с нашей точки зрения,...», «проведенное 
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нами исследование позволяет сделать предположение (вывод) о 
том, что...», «в процессе эксперимента были созданы условия 
для..., которые позволили... скорректировать…». 

Элементы художественного стиля (риторический вопрос, 
повтор, антитеза, сравнение, пословица, литературная цитата и 
др.) не должны служить цели сделать текст «красивым» – они в 
научной прозе являются только дополнительным средством, 
вспомогательным приемом и не могут определять систему науч-
ного изложения. 

Лексика научного сочинения. В основе любого научного 
текста лежит общеупотребительная лексика. Вместе с тем, в 
лексическом составе научного стиля речи разграничивают тер-
минологическую лексику, общенаучную лексику и слова-орга-
низаторы научной мысли. Термины занимают особое место в 
научном тексте, так как они несут в себе больше информации, 
чем другие лексические единицы. Насыщенность терминами – 
одна из основных стилевых характеристик научной речи. Ос-
новные понятия должны быть использованы без синонимиче-
ских вариаций. Текст не должен быть перенасыщен излишней 
научной терминологией. Текст любой научной работы должен 
быть изложен посредством системы четко определенных взаи-
мосвязанных друг с другом терминов и понятий. 

Рекомендации по стилевому форматированию текста. 
Стиль форматирования – набор элементов форматирования 
(шрифта, абзаца и пр.), имеющий уникальное имя. Любой абзац 
документа Word оформлен определенным стилем, стандартным 
или пользовательским.  

В Word существует четыре основных вида стилей: 
− стили символов; 
− стили абзацев; 
− стили таблиц; 
− стили списков. 
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Стили заголовков. Для поддержки многоуровневой струк-
туры документа используются заголовки различных уровней. 
Для того, чтобы в дальнейшем можно было автоматизировать 
составление оглавления или содержания, заголовки необходимо 
форматировать именно с помощью стилей, соблюдая иерархию. 
Заголовок при этом рассматривается как абзац. 

Стили текста. Наиболее распространенными являются 
стили Обычный и Основной текст, а также их модификации. 

Стили списков. Позволяют быстро придать оформление 
маркированным и нумерованным спискам. Стандартный набор 
состоит из достаточно ограниченного набора таких стилей, но 
он может быть расширен за счет пользовательских стилей. 

Стили гиперссылок. Стиль Гиперссылка используется для 
оформления ссылок на web-документы. 

Изменение шаблона «Обычный» (Normal.dotm) дляверсий: 
Word для Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 
2010: 

На вкладке Файл выберите команду Открыть. 
Откройте папку:  
C:\Users\имя_пользователя\AppData\Roaming\Mi-

crosoft\Templates. 
Откройте шаблон «Обычный» (Normal.dotm). 
Внесите необходимые изменения в шрифты, поля, интер-

валы и другие параметры. Вы можете использовать те же ко-
манды и настройки, что и для изменения документа, но 
помните, что любые изменения, внесенные в шаблон 
Normal.dotm, будут применяться к будущим документам. 

По окончании выберите вкладку Файл и нажмите кнопку 
Сохранить. 
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2.4 Представление и подготовка к защите  
курсовой работы (проекта) 

 
Защита курсовой работы (проекта) является заключитель-

ным этапом курсового проектирования. Защита курсовой ра-
боты (проекта) является обязательной и проводится за счет вре-
мени, предусмотренного на выполнение работы (проекта).  

Сроки защиты курсовой работы (проекта) устанавлива-
ются, как правило, в период зачетной недели. Конкретная дата 
защиты определяется руководителем проекта и доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за неделю до защиты. Для 
выработки у студентов устойчивых коммуникативных и рече-
вых компетенций рекомендуется за неделю до защиты прово-
дить предзащиту.  

Оформленная курсовая работа (проект) сдается студентом 
в электронном и печатном виде руководителю на проверку не 
позднее, чем за три дня до защиты. Руководитель принимает ре-
шение о допуске работы (проекта) к защите, либо возвращает на 
доработку с указанием замечаний.  

Процедура защиты курсовой работы (проекта) осуществ-
ляется в рамках времени, отводимого на дисциплину, в соответ-
ствии с графиком учебного процесса.  

Состав комиссии для проведения процедуры защиты кур-
совой работы (проекта) включает научного руководителя (руко-
водителя проектирования), представителей иной кафедры / про-
фильных организаций, соответствующих направленности 
ОПОП, и (или) преподавателей образовательной организации. 
На заседании кафедры утверждается состав комиссии с указа-
нием дисциплин(ы), даты и времени проведения защиты курсо-
вых работ (проектов), ФИО экзаменатора кафедры и экзамена-
тора – представителя иной кафедры/ профильных организаций, 
соответствующих направленности ОПОП.  
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Защита курсового проекта (работы) проводится публично. 
При изложении материала студент должен продемонстрировать:  

− умение кратко, четко и технически грамотно излагать со-
держание работы (проекта);  

− умение обосновать выбранные пути и методы реализации 
работы (проекта) – методики, технологии, алгоритмы и т. д.;  

− владение теоретическим материалом по предмету курсо-
вой работы (проекта).  

После завершения сообщения студенту предлагается отве-
тить на вопросы членов комиссии и присутствующих по теме 
курсового работы (проекта).  

Важным этапом подготовки к защите является составление 
тезисов выступления на защите курсовой работы (проекта). Вы-
ступление должно содержать сведения о характере, содержании 
проведенного исследования, полученных результатах. 

Для доклада основных положений курсовой работы (про-
екта), обоснования сделанных им выводов и предложений сту-
денту отводится 5–7 минут, что соответствует 3–3,5 страницам 
обычного текста размером шрифта – 14, набранного с полутор-
ным (1,5) межстрочным интервалом. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы 
исследования, его целей и задач, далее по главам раскрывается ос-
новное содержание курсовой работы (проекта), а затем освеща-
ются основные результаты работы, сделанные выводы и предло-
жения. Студент должен сделать свой доклад свободно, не читая 
письменного текста. Текст выступления должен быть макси-
мально приближен к тексту курсовой работы (проекта), поэтому 
основу выступления составляют введение и заключение, которые 
используются в выступлении практически полностью. Также 
практически полностью используются выводы в конце главы. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее 
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или 
иной материал иллюстрирующий основные положения работы. 
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Защита должна сопровождаться мультимедийной презентацией, 
состоящей из 10–15 слайдов. При этом студенту необходимо 
продемонстрировать знание требований работы с презентацией. 

В ходе доклада должны быть использованы только те гра-
фики, диаграммы и схемы, которые приведены в курсовой ра-
боте (проекте). Использование в выступлении данных, не ис-
пользованных в курсовой работе (проекте), недопустимо. 

Структуру текста доклада при защите курсовой работы (про-
екта) можно представить в следующей последовательности: 

Введение. Обоснование темы исследования (актуальность, 
объект, предмет исследования, цель, задачи, методы и т. д.) – 1 
мин. 

Краткое содержание работы (выводы по главам) – 2 мин. 
Результаты эмпирического (экспериментального) исследо-

вания – 2–3 мин. 
Заключение (основные выводы, дальнейшие перспективы 

разработки проблемы) – 1 мин. 
 
Защита курсовой работы (проекта) 
Защита проводится в соответствии с Положением ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» о курсовой работе (проекте) (утв. 08.04.2019 г.). 
Научный руководитель называет фамилию, имя, отчество 

студента – автора курсовой работы, тему курсовой работы. Сту-
денту предоставляется слово для доклада (время доклада 10–15 
минут). После доклада студент должен ответить на вопросы 
преподавателей-членов комиссии. Время для ответов на во-
просы и обсуждения работы формально не ограничено и регла-
ментируется научным руководителем. 

После ответов на вопросы выступают руководитель ра-
боты и зачитывает письменный отзыв. После окончания обсуж-
дения студенту предоставляется заключительное слово. Общая 
длительность защиты одной работы – не более 15 минут.  
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Оценка курсовой работы (проекта) 
По результатам защиты студенту выставляется оценка, ко-

торая отражает качество выполнения работы (проекта) и каче-
ство защиты. Общими (едиными) критериями оценки являются:  

− глубина анализа;  
− обоснованность принятых решений;  
− правильность расчетов и качество оформления курсо-

вой работы (проекта);  
− качество доклада и презентации;  
− правильность и полнота ответов на вопросы; 
− качество выступления (внешний вид и грамотность 

речи). 
Конкретные критерии оценки курсовой устанавливает ка-

федра, на которой выполняется данная работа. При разработке 
критериев учитывается, насколько реализованы компетенции, 
закрепленные за курсовой работой в программе соответствую-
щей дисциплины. Разработанные критерии должны содер-
жаться в методических рекомендациях (указаниях) по защите 
курсовых работ (проектов). 

Ответственность за объективность и единообразие требо-
ваний, предъявляемых на защитах курсовых работ, несет заве-
дующий кафедрой. 

Оценка выставляется преподавателем на титульном листе 
курсовой работы (проекта), заносится в экзаменационную ведо-
мость и в зачетную книжку студента, в которой также указыва-
ется название работы (проекта).  

В случае неудовлетворительной оценки работа (проект) 
подлежит повторной защите. Повторная защита курсовой ра-
боты (проекта) допускается не более двух раз.  

Студенту, не предоставившему курсовую работу (проект) 
до окончания зачетной недели, в ведомости выставляется «не 
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явился», и он считается имеющим академическую задолжен-
ность.  

 
Хранение курсовых работ 
После защиты студент сдает преподавателю курсовую ра-

боту (проект) в электронном и бумажном виде. Преподаватель 
собирает титульные листы курсовых работ (проектов) с подпи-
сью и оценкой, формирует папку и сдает ее на кафедру. Курсо-
вые работы (проекты) в электронном виде собираются лаборан-
том и хранятся на кафедре. Все сданные работы (проекты) реги-
стрируются в кафедральном журнале регистрации курсовых ра-
бот. В журнале в обязательном порядке указываются: фамилия, 
имя, отчество студента; тема работы; руководитель, дата сдачи 
работы (Приложение Д).  

Электронную версию курсовой работы (проекта) и отчета 
о проверке на объем заимствований студент самостоятельно 
размещает в своем личном кабинете.  
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Заключение 
 
Курсовая работа (проект) должна продемонстрировать 

глубину проработки студентами теоретических аспектов иссле-
дуемой проблемы, умение применять изученные приемы и ме-
тоды в анализе конкретных явлений и процессов, знание основ-
ных методологических проблем данного направления педагоги-
ческой науки и практики, способность обобщить и дать оценку 
различным подходам к их решению, предлагаемым в научной и 
учебной литературе. Основная цель курсовой работы (проект) – 
развитие навыков самостоятельного исследования и изложения 
полученных результатов, а также умения защитить свою работу 
перед аудиторией. За все сведения, изложенные в курсовой ра-
боте (проекте), порядок использования при ее составления фак-
тического материала и другой информации, обоснованность 
(достоверность) выводов и защищаемых положений нравствен-
ную ответственность несет непосредственно студент – автор 
курсовой работы (проекта).  

Предлагаемое пособие, как полагают авторы, поможет сту-
дентам, изучающим основы психолого-педагогических знаний, 
занимающимся научно-исследовательской деятельностью, а 
также педагогам дошкольного образования, психологам, стре-
мящимся к творческому поиску, осознать современную соци-
альную ситуацию в дошкольном образовании, проанализиро-
вать успехи и недостатки, вскрыть резервы, увидеть новые стра-
тегические ориентиры, овладеть методами организации и про-
ведения опытно-поисковой экспериментальной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Образец личного заявления студента на выбор темы  
курсовой работы (проекта) 

  

Декану________________факультета  

________________________________  

Студента ______курса, ______группы  

Ф.И.О.__________________________  

  

заявление  

  

Прошу закрепить за мной тему курсовой работы (проекта)  
«_______________________________________________________ 
___________________________»  по кафедре __________________  
  
  
  
  

Число          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Образец титульного листа курсовой работы  

  
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)  

  
ФАКУЛЬТЕТ _____________  
КАФЕДРА ________________  

  
Тема курсовой работы  

Курсовая работа  
_______________________________________  

код, направление  
Направленность программы бакалавриата 

«________________________________»  
Форма обучения _____________________  

  
Проверка на объем заимствований:   
___________% авторского текста   
Дата сдачи:___________ Дата за-
щиты:_________  
Оценка________________  
Подпись руководителя:______  
  

Выполнил (а):   
Студент (ка) группы _________  
Фамилия Имя Отчество   
Научный руководитель:   
уч. степень, должность   
_________ Фамилия Имя Отчество   

Челябинск  
(год)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
Образец титульного листа курсового проекта  

  
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)  

  
ФАКУЛЬТЕТ _____________  

КАФЕДРА ____________________________  
  
  

Тема курсового проекта  
Курсовой проект _______________________________________  

код, направление  
Направленность программы бакалавриата 

«________________________________»  
Форма обучения _____________________  

  
Проверка на объем заимствований:   
___________% авторского текста   
Дата сдачи:_____________  
Дата защиты:___________  
Оценка________________  
Подпись руководителя:____ 

Выполнил (а):   
Студент (ка) группы __________  
Фамилия Имя Отчество   
Научный руководитель:  уч. сте-
пень, должность   
_________ Фамилия Имя Отчество   

 

Челябинск  
(год)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 
Форма журнала регистрации курсовых работ  

(проектов)  
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

Тема работы Руководитель Дата 
сдачи  

работы 

Оценка 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(рекомендуемое) 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮЖНО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГУМАНИТАРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 
Факультет дошкольного образования 

Кафедра ________________________ 
РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу 
 

студента группы ______________________________________________ 
направление подготовки, направленность _________________________ 
_____________________________________________________________, 

Ф.И.О. студента 
выполненную по дисциплине ____________________________________ 
______________________________________________________________ 
на тему ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Обоснование актуальности темы: да / нет 
Соответствие цели, задач, содержания, выводов: да / нет 
Наличие ссылок на первоисточники: да / нет 
Соответствие требованиям Регламента оформления письменных работ: 
да / нет / частично 
Достоинства работы ___________________________________________ 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Недостатки работы ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Уровень оригинальности текста __________________________________ 
Курсовая работа к защите рекомендована / не рекомендована 
Предварительная оценка ______________________________________ 
Руководитель курсовой работы _______________ / ________________ 
«_____» ___________________ 20 ____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное) 

Правила оформления библиографических ссылок  
в списке литературы 

 
Книга с одним автором 
Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование 

в современном образовании /А.И. Савенков //Школьные техноло-
гии. – 2004. – №4. – 82 c. 

Книга с двумя авторами 
Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников /Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. – М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Книга с тремя авторами и более 
Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / 

В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 
Официальные документы 
Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. 

текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.  
Диссертации  
Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: 

Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, пер-
спективы): дис. ... канд. пед. наук: защищена 12.04.2000: утв. 
24.09.2000 /Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 
2000. – 151 с. 

Автореферат диссертации 
Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной эко-

номики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: защищена 12.02.2000: утв. 
24.06.2000 /В.И. Еременко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа 

(статьи, главы, параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: 
Сведения о составной части //Сведения о документе, в котором 

помещена составная часть. 
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Примеры аналитического описания 
Из собрания сочинения 
Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева //Собр. соч.:  

В 30 т. – М., 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева /А.И. Герцен // 

Собр. соч.: в 30 т. – М., 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
Из сборника 
Андреев А.А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы /А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузь-
мин //Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997. – Барнаул: 
Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 

Сахаров В. Возвращение замечательной книги: заметки о ро-
мане М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» /В. Сахаров //За стро-
кой учебника: сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229. 

Из словаря 
Художник к кино //Энциклопедический словарь нового зри-

теля. – М.: Искусство, 1999. – С. 377–381. 
Глава или раздел из книги 
Костиков В. Не будем проклинать изгнанье /В. Костиков // 

Пути русской эмиграции. – М., 1990. – Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 
Муравьев А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / 

А.В. Муравьев, А.М. Сахаров //Очерки истории русской культуры 
1Х–ХVII вв.: кн. для учителя. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. –  
С. 7–74. 

Из журнала 
Гудков В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной 

структуры ряда жидкокристаллических полимеров /В.А. Гудков // 
Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91. 

Афанасьев В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения /  
В. Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 

Из газеты 
Антонова С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скау-

тов / С. Антонова //Известия. – 1990.  
Горн Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн //Учит. газ. –  

1991. – №38. – С. 9.  
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Статья из продолжающегося издания 
Колесова В.П. К вопросу о реформе власти / В. П. Колесова, Е. 

Ю. Шуткина //Вестник Алтайской академии экономики и права. – 
2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 

Электронные ресурсы  
Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: История двух 

императоров / Музей-панорама «Бородинская битва», Интерсофт. – 
Электрон, дан. - М.: Интерсофт, сор. 1997. - 1 электрон, опт. диск 
(CD-ROM): зв., цв.; 12 см. 

Российская государственная библиотека [Электронный ре-
сурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-
мастер Козлова Н.В. – Электрон, дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – 
Режим доступа: http://www.rsl.гu свободный.  

Прихожан А.М. Влияние электронной информационной среды 
на развитие личности детей младшего школьного возраста [Элек-
тронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. 
журн. – 2010. – № 1(9). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 
19.04.2014 г.). 

http://psystudy.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

Речевые клише, используемые в описании результатов  
исследования в рамках курсовой работы (проекта) 
 
Для облегчения работы с текстом накопленной информа-

ции психолого-педагогического исследования приведем рече-
вые клише, выполняющие различные речевые функции, кото-
рые в научном исследовании используются как средства связи 
между предложениями. 

Таблица – Речевые клише как средства связи между пред-
ложениями 

Речевая  
функция 

Лексические средства 

1 2 
Причина и 
следствие, 
условие и 
следствие 

(и) поэтому, потому, так как, 
поскольку, отсюда следует, откуда следует, 
вследствие, в результате, в силу того, что, ввиду 
того, в связи с этим, согласно этому, в этих усло-
виях, 
(а) если (же) …, то 

что 
свидетельствует, указывает, говорит, соответ-
ствует, дает возможность, позволяет, способствует, 
имеет значение и т.д. 

Временная 
соотнесен-
ность и по-
рядок изло-
жения 

сначала, прежде всего, одновременно, в то же время, 
здесь же, наряду с этим, предварительно, ранее, 
выше, еще раз, вновь, снова, затем, далее, потом, 
ниже, в дальнейшем, в последующем, впоследствии, 
во-первых, во-вторых, в настоящее время, до насто-
ящего времени, в последние годы, наконец, в заклю-
чение 
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1 2 
Сопостав-
ление и про-
тивопо-
ставление 

однако, но, а, же, как …, так и …;  
так же, как и не только, но и … 
по сравнению; если …, то 
в отличие, в противоположность, наоборот 
аналогично, также, таким образом 
с одной стороны, с другой стороны 
в то же время как, между тем, вместе с тем, тем не 
менее. 

Дополнение 
и уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем, кроме того, 
сверх того, более того, главным образом, особенно 

Ссылка на 
предыдущее 
или последу-
ющее выска-
зывание 

тем более, что … 
в том числе, в случае, то есть, а именно 

как было 
сказано, показано, упомянуто, отмечено, установ-
лено, получено, обнаружено, найдено 

как 
(говорилось, указывалось, отмечалось, подчеркива-
лось) выше 
согласно этому, сообразно этому, соответственно 
этому, в соответствии с этим, в связи с этим, в связи 
с вышеизложенным, данный, названный, рассмат-
риваемый, такой, такой же, подобный, аналогич-
ный, сходный, следующий, последующий, некото-
рый, многие из них, один из них, некоторые из них, 
большая часть, большинство и т.д. 

Обобщение, 
вывод 

таким образом, итак, следовательно, в результате, в 
итоге, в конечном счете, отсюда (следует, вытекает, 
понятно, ясно); это (позволяет сделать вывод, сво-
дится к следующему, свидетельствует); наконец, в 
заключение 
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1 2 
Иллюстра-
ция сказан-
ного 

например, так, в качестве примера примером может 
служить, такое же, в случае, для случая, о чем 
можно судить, что очевидно. 

Введение но-
вой инфор-
мации 

рассмотрим следующие случаи,  
остановимся подробно, 
приведем несколько примеров 
основные преимущества этого …. 
некоторые дополнительные замечания … 
несколько слов о перспективах исследования 

 
Речевые штампы, используемые в процессе выполнения 

курсовой работы 
1. Автор рассматривает следующие аспекты изучения 

проблемы… 
2. Проблема … приобретает особую актуальность в 

связи с … 
3. Ее решение возможно, если… 
4. Переходя к анализу публикаций, непосредственно свя-

занных с …, следует отметить … 
5. Изучение теоретической и методической литературы 

показало, что обозначенную проблему исследовали многие ав-
торы, а именно… 

6. Наиболее распространенный подход отмечается в ра-
боте … 

7. Весьма важной с нашей точки зрения представляется 
идея….На основе этого автор создает … 

8. Отдельные вопросы данной темы рассматривались та-
кими авторами, как…. 

9. Изучая результаты исследования данной проблемы мы 
выявили целый ряд нерешенных вопросов, среди которых выде-
ляются… 
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10. Данные вопросы подробно описаны в таких работах, 
как … 

11. Изучая опыт деятельности педагогов мы выявили, что… 
12. Под …мы, вслед за автором, понимаем такую…как … 
13. В настоящее время в арсенале методики профессио-

нального обучения имеются эффективные средства и методы, 
позволяющие… 

14. Определенные теоретические предпосылки широкого 
применения (чего-то) имеются, однако на практике внедряются 
медленно по причине… 

15. В нашем исследовании ставилась задача … 
16. Если иметь в виду нашу задачу, то непосредственное 

значение в данном случае имеет … 
17. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что… 
18. Данные выводы сделаны на анализе следующих поло-

жений… 
19. Полученные материалы использовались нами в про-

цессе … 
20. Нам представляется интересной точка зрения …, в ко-

торой автор на основе …предлагает …. 
21. Можно согласиться с утверждением, что данное поло-

жение может выступать в качестве условия… 
22. Вызывает сомнение тот факт, что автор в качестве дан-

ных показателей применяет… 
23. Из данного определения следует, что … 
24. Для подтверждения данной точки зрения необходимо 

сделать ряд пояснений … 
25. Автор определяет данное средство как фактор форми-

рования и развития у детей … 
26. Авторы считают целесообразным в данных условиях 

разработку и применение … 
27. В целом ряде публикаций отмечается необходи-

мость… 
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28. Ряд исследований свидетельствует о том, что … 
29. В словаре отмечается, что… 
30. Этапы формирования умений базируются на … 
31. На выделенных нами этапах обозначены … 
32. Многие авторы связывают это положение с необходи-

мостью разработки и применения … 
33. Данная точка зрения позволила нам определиться с 

подходами к разработке … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(рекомендуемое) 

Пример оформления ретроспективного анализа  
по теме исследования 

Таблица – Ретроспективный анализ становления и развития 
понятия «формирование коммуникативных умений у детей до-
школьного возраста» 

№ 
п/п 

Период Педагогические мировоззрения на проблему 

1 2 3 
1. Антич-

ность 
- Демокрит считал, что воспитание ведет к обладанию 
тремя дарами, одним из которых является умение хо-
рошо говорить 
- Афинская система: в школах-палестрах известные 
граждане вели беседы с детьми на нравственные темы, 
в то время как в гимнассиях существовало свободное 
общение взрослых и подростков через взрослых муж-
чин, которые приходили послушать популярных фило-
софов, делиться новостями. В этой системе воспитания 
считалось, что добиться успеха можно лишь овладев 
искусством слова. 
- В философских трактатах Сократа, Платона, Ари-
стотеля даются практические советы по подготовке 
детей к освоению риторического искусства. 

2. Средние 
века 

- Ф. Меланхтон видел цель образования в приобрете-
нии навыков красноречия. 

3. Новое 
время 

- Я.А. Коменский своеобразно характеризует общение 
с ребенком до трех лет, рассматривая обучение пони-
манию жестов, мимики как основу риторического дей-
ствия. 
- Дж. Локк отстаивал теорию познания, утверждая, что 
знания, идеи, принципы приобретаются путем взаимо-
действия с предметами и людьми – со средой. Он  ут- 
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1 2 3 
  верждал, что воспитатель при общении с ребенком не 

должен преемлить грубость и насилие. 
- Ж-Ж. Руссо в своем романе-трактате «Эмиль, или О 
воспитании» ссылается на то, что воспитание происхо-
дит не путем наставлений, а общением с людьми, при-
мером. 
- В.А. Лай разработал педагогику действия, выделяя ее 
компонентом способы общения друг с другом. 

4. XX век - Л.С Выготский доказал, что развивается не сам по 
себе изолированный ребенок, а целостная система вза-
имодействия «ребенок-взрослый», только в этом 
смысле правомерно говорить и о развитии отдельного 
ребенка, придавал решающее значение самой ситуа-
ции взаимодействия взрослого и ребенка, считая, что в 
нем заключен основной социокультурный механизм 
передачи образцов действия от взрослого к ребенку. 
-С.Л. Рубинштейн показывают, что коммуникативное 
взаимодействие ребенка с взрослым является главным 
и решающим условием становления всех психических 
способностей и качеств ребенка: мышления, речи, са-
мооценки, эмоциональной сферы, воображения 
- А.Н. Леонтьев Специфичность общения заключается, 
во-первых, в личной значимости обмениваемой инфор-
мации, которая является основой связи изменений лич-
ности с нарушениями общения, во-вторых, в воздей-
ствии (взаимовлиянии) на поведение и состояние 
участников коммуникативного процесса, изменение 
отношений между ними, в-третьих, в когнитивном, аф-
фективном и психомоторном воздействии. Обмен ин-
формацией идет, начиная от содержания речи, звуча-
ния голоса и заканчивая жестами, позой и мимикой 
лица. 
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1 2 3 
  - Д.Б. Эльконин: личностное развитие детей осуществ-

ляется через воспроизведение и моделирование меж-
личностных отношений взрослых людей и проявляе-
мых в них качеств личности, а также в процессе обще-
ния ребенка с другими детьми во время сюжетно-роле-
вых игр. 
- М.И. Лисина, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова занимались 
исследованиями в области психологии общения, опре-
делили понятие «общение», выделили критерии, отли-
чающие общение от других видов деятельности, рас-
крыли особенности развития общения у детей до-
школьного возраста 
- А.В. Запорожец: развитие общения ребенка, создавая 
предпосылки для овладения более сложными формами 
деятельности, открывает перед ним все новые возмож-
ности усвоения различного рода знаний и умений. 
- А.В. Мудрик: общение в процессе воспитания обла-
дает большим позитивным потенциалом, который мо-
жет быть реализовано во взращивании человека в кон-
кретных группах и организациях. Общение – управля-
емый процесс и в нем выделяются подготовка к обще-
нию, организация, коррекция, осуществляемое вер-
бальными и невербальными средствами. 
- Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков указывают на то, 
что разделение трех сторон общения – перцептивной, 
коммуникативной и интерактивной – возможно только 
как прием анализа, нельзя выделить «чистую» комму-
никацию без восприятия и взаимодействия, или «чи-
стое» восприятие. Действие, несущее в себе информа-
цию – главное содержание общения 
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1 2 3 
5. XXI век - И.А. Кумова проводила исследования связанные с 

воспитанием основ коммуникативной культуры детей 
6-го года жизни, особо отмечала, что понятие «комму-
никативная культура ребенка» – это личностное каче-
ство, включающее потребность в общении с другими 
на основе общих познавательных и игровых интере-
сов; самостоятельность в выборе партнера по обще-
нию, ориентировка на познавательные мотивы и эмо-
ционально-положительное отношение; представления 
о ценностях коммуникации как средстве организации 
совместной деятельности и достижения цели; вербаль-
ные и невербальные способы донесения ценной ин-
формации собеседнику; эмоционально-позитивное от-
ношение к себе и партнеру по коммуникации (приня-
тие ценностей другого, умение слушать и слышать 
его); способность прийти к согласию, договоренности 
в процессе коммуникации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(рекомендуемое) 

Образец оформления оглавления курсовой работы  
(вариант 1)  

 
ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             
ГЛАВА I. Теоретические аспекты исследуемой проблемы 
1.1. Историко-логический анализ проблемы формирования 

(развития, воспитания)… в теории и практике дошколь-
ного образования 

1.2. Теоретико-педагогические предпосылки формирования 
(развития, воспитания)…  

1.3. Психолого-педагогические условия, необходимые для ре-
шения проблемы… 

Выводы по первой главе                                                                                 
ГЛАВА II. Опытно – поисковая работа по теме исследова-
ния                                        
2.1. Логика и этапы осуществления опытно-поисковой работы 
по теме исследования 
2.2.  Организационно-методические аспекты изучаемой темы 
2.3.  Результаты осуществления опытно – поисковой работы                       
по теме исследования 
Выводы  по второй главе                                                                               
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                               
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                                                         
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(рекомендуемое) 

Образец оформления оглавления курсовой работы  
(вариант 2) 

 
Оглавление  

Введение ..............................................................................................  
Глава 1. Теоретические аспекты проблемы формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста ...  
1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
формирования коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста ..........................................................................  
1.2. Психолого-педагогические особенности развития 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста ...  
1.3. Педагогические условия формирования коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста .................................  
Выводы по главе 1................................................................................  
Глава 2. Экспериментальная работа по проблеме формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста ...  
2.1. Констатирующий этап эксперимента по проблеме 
формирования коммуникативных умений у детей старшего 
дошкольного возраста ..........................................................................  
2.2. Формирующий этап эксперимента по формированию 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста ...  
2.3. Контрольный этап исследования по проблеме формирования 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста ...   
Выводы по второй главе ......................................................................  
Заключение .........................................................................................  
Библиографический список .................................................................  
Приложение ........................................................................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

Пример оформления критериев и показателей  
в экспериментальной части исследования 

Таблица – Критерии сформированности коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста 

Критерий   Показатели Метод диагностики 
Информаци-
онно-ком-
муникатив-
ный 

умения вступать в процесс об-
щения; умения соотносить 
средства вербального и невер-
бального общения, умение 
принимать информацию, уме-
ние передавать информацию 

Наблюдение, диа-
гностическое зада-
ние «Интервью», 
Педагогические си-
туации 

Интерактив-
ный 

умения согласовывать свои 
действия, мнения, установки с 
потребностями своих товари-
щей по общению; умения до-
верять, помогать и поддержи-
вать тех, с кем общаешься; 
выход из конфликтных ситуа-
ций 

Наблюдение, «Не-
обитаемый остров», 
«Не поделили иг-
рушку», «Помощ-
ники», Задание «Ру-
кавички» 

Перцептив-
ный 

умения делиться своими чув-
ствами, интересами, настрое-
нием с партнером по обще-
нию; проявлять чуткость, от-
зывчивость, сопереживание, 
заботу к партнерам по обще-
нию; оценивать эмоциональ-
ное поведение друг друга. 

Наблюдение, диа-
гностическое зада-
ние «Отражение 
чувств», Диагно-
стическое задание 
«Зеркало настрое-
ний» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(справочное) 

Основные понятия  

АВТОРЕФЕРАТ – краткое изложение научного произве-
дения самим автором. 

БРОШЮРА [< фр. brochure] – непериодическое издание в 
виде нескольких сброшюрованных листов печатного материала 
объемом свыше четырех (но не более 48) страниц, как правило, 
в мягкой обложке. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ [< лат. deponire – отдать на хранение] – 
один из способов оформления авторства на научный труд, кото-
рый приравнивается к опубликованным изданиям. 

ДИССЕРТАЦИЯ [< лат. dissertatio – рассуждение, иссле-
дование] – научная работа, исследование, представляемое на со-
искание ученой степени и публично защищаемое соискателем 
(диссертантом). 

МОНОГРАФИЯ – научный труд, углубленно разрабатыва-
ющий одну тему, ограниченный круг вопросов. 

ПЛАГИАТ [< лат. plagiatus – похищенный] – присвоение 
чужого авторства, выдача чужого произведения или изобрете-
ния за собственное. 

ПРЕПРИНТ [< англ. preprint] – оттиск, часть книги или ста-
тьи из сборника, опубликованная до выхода в свет всей книги. 

РЕФЕРАТ [< лат. refere – докладывать, сообщать] – 1) до-
клад на определенную тему, включающий обзор соответствую-
щих литературных и других источников; 2) изложение содержа-
ния научной работы, книги, статьи с собственным критическим 
анализом основных положений, отражением своих позиций в 
отношении к высказываемому. 

РЕЦЕНЗИЯ [< лат. recensio – осмотр, обследование] – от-
зыв на научную работу или какое-либо произведение перед их 
публикацией, защитой. 
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КОМПИЛЯЦИЯ [< лат. compilatio – ограбление; накопле-
ние выписок, собрание документов] – составление сочинений на 
основе чужих исследований без самостоятельной обработки ис-
точников; работа, составленная таким методом. 

КОНСПЕКТ [< лат. conspectus – обзор] – краткое письмен-
ное изложение или запись содержания чего-либо (лекции, речи, 
работы и т.п.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(обязательное) 

ПРОТОКОЛ НОРМОКОНТРОЛЯ 

по курсовой работе студента ____________________________ 
                                 Ф.И.О 

Кафедра _____________________________________________  
Курс____________Группа_______________________________ 
Тема курсовой работы _________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Объект  
нормоконтроля Обоснование 

Соответ-
ствие 

ДА/НЕТ 
1. Тема Соответствует приказу  

2.  Структура работы 
Соответствует Регла-

менту оформления пись-
менных работ 

 

3. Титульный лист 
Соответствует форме, 

установленной Регламен-
том письменных работ 

 

4. 

Оформление основ-
ного текста работы 
(шрифт, отступ, вы-

равнивание, меж-
строчный интервал 

и др.) Соответствует Регла-
менту оформления пись-

менных работ 

 

5. Оформление нуме-
рации страниц  

6. 
Оформление заго-
ловков разделов и 

подразделов 
 

7. Оформление приме-
чаний и сносок  



 

105 

8. Оформление спис-
ков/перечислений  

9. Оформление формул 
и уравнений  

10. Оформление таблиц  

11. Оформление иллю-
страций  

12. 
Оформление биб-
лиографических 

ссылок 
 

13. 
Оформление списка 
использованных ис-

точников 
 

14. 
Оформление сокра-
щений и аббревиа-

тур 
 

Нормоконтролер _____________________         
_________________ 
                                                                                            подпись                                                                 
ФИО 
«_____» __________202__ г. 

Примечание: протокол нормоконтроля вместе с курсовой рабо-
той и хранится на кафедре пять лет. 
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