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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего образования и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися программы бакалавриата соответствующим 

требованиям государственного образовательного стандарта, выявления 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей программе бакалавриата.  

 

 

1.2. Перечень компетенций, которые должны быть 

сформированы у обучающихся в процессе подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 

 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) 

языке (ах) (УК-4); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 
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Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах (УК-9); 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-10); 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной 

деятельности на основе современной методологии (ОПК-1); 

Способен применять методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, оценивать 

достоверность эмпирических данных и обоснованность выводов научных 

исследований (ОПК-2); 

Способен выбирать адекватные, надежные и валидные методы 

количественной и качественной психологической оценки, организовывать сбор 

данных для решения задач психодиагностики в заданной области исследований 

и практики (ОПК-3); 

Способен использовать основные формы психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного образования (ОПК-4); 

Способен выполнять организационную и техническую работу в 

реализации конкретных мероприятий профилактического, развивающего, 

коррекционного или реабилитационного характера (ОПК-5); 

Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой 

аудитории для стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике 

и услугам (ОПК-6); 

Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том 

числе за счет понимания и готовности работать под супервизией (ОПК-7); 

Способен выполнять свои профессиональные функции в организациях 

разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 

(ОПК-8); 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

диагностическая деятельность:  

Способен разрабатывать и проводить скрининговые обследования 

(мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение 

лиц, нуждающихся в психологической помощи (ПК-1); 

Способен к подбору методик, разработке программы и проведению 

психологической диагностики (ПК-2); 

консультационная деятельность: 

Способен проводить индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование работников организаций и обучающихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной карьеры, самовоспитания, межличностных 

взаимоотношений (ПК-3); 

реабилитационная деятельность: 

Способен осуществлять стандартные базовые процедуры оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных коррекционно-развивающих методов и технологий (ПК-4). 

 

 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

Психология в блок «Государственная итоговая аттестация» входят 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

 

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 
 

По результатам освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Психология» проводится государственный экзамен в устной 

форме с использованием экзаменационных билетов. 

Государственный экзамен проводится перед защитой выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ). 

Государственная аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). ГЭК оценивает уровень научно-

теоретической и практической подготовки студентов, решает вопрос о 

получении определенного уровня профессионального образования, присвоении 

соответствующей квалификации и выдаче документа о высшем образовании. 

Билет государственного экзамена содержит три вопроса по 

профилирующим дисциплинам. Члены комиссии после ответа на вопросы 

билета имеют право отвечающему задать дополнительные вопросы.  
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Вопросы в билете берутся по одному из каждого блока специальных 

дисциплин. Таким образом, проверяется знание определённого раздела из 

каждой области знания, лежащей в основе обучения.  

 

3.2. Примерный перечень вопросов и заданий для проведения 

государственного экзамена: 
 

1. Психологическая характеристика ребенка периода раннего детства. 

Кризисы, новообразования данного возраста. Ведущие виды деятельности. 

2. Шизофрения, симптомы и данные патопсихологического 

исследования. 

3. Принципы, отрасли и задания психологии. Связь психологии с 

другими научными дисциплинами. 

4. Гештальт-модель в психологическом консультировании. 

5. Формы поведения животных. Возникновение и развитие сознания. 

6. Расстройства восприятия и мышления. 

7. Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. 

8. Расстройства памяти и сознания. 

9. Психологическая характеристика деятельности. Знания, умения, 

навыки и привычки. 

10. Маниакально-депрессивный психоз, патопсихологическое 

исследование. 

11. Понятие о восприятии и его значении в жизни и деятельности 

человека. 

12. Психодиагностика в вузе. Методики высокого уровня 

формализации. Тесты, анкеты, опросники. Проективные техники и 

психофизиологические методики. 

13. Понятие о предмете психологии. Естественно-научные основы 

психологии и особенности психологического отражения. 

14. Восприятие. Охарактеризовать особенности восприятия, показать 

их на примере. Чувствительность как психическая особенность личности. 

15. Личность: прогноз развития и жизненный путь. Существование 

(экзистеция) человека. Этапы жизненного пути личности. Мотивационные 

регуляторы жизненного пути.  

16. Понятие о коллективе. Психологическая совместимость, ее виды. 

Социальный психологический климат. 

17. Характеристика возрастных новообразований в юношестве. 

18. Внимание как психический познавательный процесс, его 

своеобразие, физиологичные особенности. Виды внимания. 

19. Экспериментальные и не экспериментальные планы. 

Корреляционное исследование. 

20. Мышление. Сущность наглядно-действенного, наглядно-образного 

и языково - логического (абстрактного) видов мышления. Качество ума. 

21. Общение. Раскройте понятие субъектной субъектности общения. 

Охарактеризуйте барьеры во взаимопонимании. 

22. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Вклад 
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И. Павлова в развитие науки о темпераменте.  

23. Органические психические расстройства. 

24. Пубертатный кризис в подростковом возрасте. 

25. Основные направления современной психологии. 

26. Раскрыть сущность эмоционального состояния человека, учитывая 

аффекты и стрессы в разные моменты жизни. 

27. Предмет педагогической психологии. Психологический анализ 

учения. Проблемы гуманизма в педагогической деятельности. 

28. Этнодифференциальные свойства национального характера и 

национального самосознания. Ментальность и этнопсихологические 

особенности славян. 

29. Расстройства личности. 

30. Общение. Содержание, виды, уровни. Стороны и формы общения. 

31. Область изучаемых явлений и предназначение психологии. 

Основные исторические этапы развития психологической науки. 

32. Направленность личности и ее структура. Потребности как основа 

направленности личности. 

33. Психосоматические расстройства. 

34. Деятельность. Сущность видов деятельности. Психологическая 

характеристикаигры, учебной деятельности и труда. 

35. Психодиагностическое исследование личности. 

36. Периодизация психического развития человека (по Л. Выготскому, 

Д. Эльконину, Э. Эриксону). Основные критерии психического развития. 

37. Клинические проявления психической нормы и патологии. 

38. Предмет и методы возрастной психологии. Возрастная психология 

в системе знаний о человеке. 

39. Психическое реагирование на заболевание и психология 

соматического больного. 

40. Понятие о предмете психологии. Естественно-научные основы 

психологии и особенности психологического отражения. 

41. Субъективный мир психики человека. Психологическая сущность 

самосознания. Самосознание и человеческое «Я». Структура и функции 

самосознания. 

42. Психологическая характеристика детей дошкольного возраста. 

Развитие эмоций, мотивов, самосознания, вещания в данном возрасте. 

43. Визуальная психодиагностика и ее применение в работе 

практического психолога. 

44. Психологическое развитие детей в младшем школьном возрасте. 

Анатомо-физиологические особенности младшего школьника. Кризис 7-ми лет. 

45. Предмет гендерной психологии. Пол, гендер, гендерная 

идентичность, гендерные стереотипы. 

46. Психологическая характеристика детей в подростковом возрасте. 

Анатомо-физиологическая перестройка организма в подростковом возрасте. 

Особенности социальной ситуации развития. 

47. Психологические характеристики видов темперамента. 

48. Психодиагностика мотивации. 
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49. Понятие о предмете психологии. Естественно-научные основы 

психологии и особенности психологического отражения. 

50. Сущность социализации личности. Социальная установка 

(аттитюд). Ее структура. 

51. Психодиагностика интеллекта. IQ. 

52. Предмет социальной психологии. Основные этапы развития 

социально-психологических идей. 

53. Психодиагностика способностей. 

54. Основные этапы развития взрослого человека (по Э. Эриксону, 

В. Квин). 

55. Психологические и морфофункциональные изменения в зрелом 

возрасте (35-50 лет). 

56. Понятие о группе. Классификация групп. Межличностные 

отношения в группах. Личность и группа. 

57. История развития идей о личности. Психология личности в трудах 

отечественных авторов. 

58. Память. Теории памяти. Процессы памяти. Индивидуальные 

особенности памяти. 

59. Стандартизированные методы психодиагностики (тесты). 

Стандартизированные самоотчеты. 

60. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 

группах. Конформизм, негативизм, внушаемость, групповая сплоченность, 

групповая интеграция. 

61. Основные положения личностно-центрируемого подхода в 

психологическом консультировании. 

62. Личность. Структура личности. Теории личности. Понятие: 

"статус", "роль", "престиж", "экспектация". 

63. Экспериментальные и не экспериментальные планы. 

Корреляционное исследование. 

64. Конфликты, их классификация. Причины возникновения и пути 

преодоления. 

65. Психодиагностика как наука и как психодиагностическая 

деятельность. Основные методы психодиагностики. 

66. Группы, коллективы, их классификация. Управление группами и 

коллективами. Стили управления. 

67. Раскройте понятие обратной связи в общении и его основных форм. 

Правила представления и восприятия обратной связи. 

68. История развития идей о личности. Теории личности в зарубежной 

психологии(физиологический и биологический подходы, теория личностны 

черт, теория поля К. Левина, теория ролей Д. Мида). 

69. Экспериментальное общение. Личность экспериментатора и его 

деятельность. Исследуемый: его деятельность в эксперименте. 

70. Понятие личности. Развитие личности. Структурные 

характеристики личности. 

71. Процедура и основные характеристики психологического 

эксперимента. 
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72. Социально-психологическая характеристика массовых 

коммуникаций. Слухи. Природа возникновения, распространения, 

использования. Классификация слухов, их функции. 

73. Психология девиантного поведения. 

74. Общая характеристика поздней старости. Теории старения и 

старости. Возрастные изменения личности в старости, Психосоциальное 

развитие в поздней взрослости. 

75. Побудительные механизмы активности (поведения) человека и 

животных. Потребность как внутренний побудитель активности человека. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам сдачи 

 государственного экзамена 
 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". 

Решение государственной комиссии об оценке уровня подготовки студентов 

принимается государственной комиссией на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент 

обнаруживает: глубокое, полное знание содержания учебного материала, 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов 

и теорий; умение выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях, 

давать точное определение основным понятиям, связывать теорию с практикой, 

решать прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно владеет 

профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ. 

Оценка «хорошо» – студент обнаруживает достаточное владение 

учебным материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует 

уверенную ориентацию в изученном материале, возможность применять знания 

для решения практических задач, но затрудняется в приведении примеров. При 

ответе допускает отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – студент излагает основное содержание 

учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» – студент демонстрирует разрозненные 

бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает 

ошибки в определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, 

не может применять знания для решения практических задач в соответствии с 

требованиями программы или вообще отказывается от ответа. 
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3.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 
 

Основная литература: 

1. Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б. С. Братуся. Том 1 0-28 

Соколова Е. Е. Введение в психологию: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: Издательский центр«Академия», 2005 — 352 с. 

2. Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Введение в общую психологию: 

(курс лекций): учеб. пособие для вузов/ Ю.Б. Гиппенрейтер.- М. : АСТ, [2008].- 

352с. 

3. Лурия, Александр Романович. Основы нейропсихологии: учеб. 

пособие для вузов/ А. Р. Лурия.- 5-е изд., стер.- М. : Академия, 2009. - 384с. - 

(Высшее образование [Классическая учебная книга] [Classicus]) 

4. Никандров, Виктор Викторович. Психология: учебник/ 

В.В. Никандров. - М.: Волтерс Клувер, 2009. - 1008с.- ([Гуманитарное 

образование]) 

5. Нуркова, Вероника Валерьевна Психология: учебник/ В.В. Нуркова, 

Н.Б. Березанская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. образование, 2008. - 

575с. - ([Университеты России]) 
 

Дополнительная литература: 

6. Ананьев, Борис Герасимович. Избранные труды по психологии/ 

Б.Г. Ананьев; [под ред. Н. А. Логиновой; отв. ред. и сост. Л. А. Коростылева, 

Г.С. Никифоров]. - СПб. Изд-во СПбГУ. - (Российские психологи: 

Петербургская научная школа / отв. ред. сер.: Г.С. Никифоров, 

Л.А. Коростылева)./Т.1. Очерки психологии. История русской психологии. - 

2007. - 412с. 100-летию со дня рождения Б. Г. Ананьева посвящается 

7. Асмолов, Александр Григорьевич. Психология личности. 

Культурно-историческое понимание развития человека: учеб. для вузов/ 

Александр Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2007. - 528с. - 

([Психология для студента]) 

8. Бескова, Ирина Александровна. Феномен сознания/ И.А. Бескова, 

И.А. Герасимова, И.П. Меркулов; РАН, Ин-т философии. - М.: Прогресс-

Традиция, [2010]. - 367с. 

9. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и 

комментариях: [учеб. пособие]/ В.Г. Крысько. - СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 

254с. - (Учебное пособие) 

10. Моросанова, Валентина Ильинична. Самосознание и саморегуляция 

поведения/ В.И. Моросанова, Е.А. Аронова; РАН, Институт психологии, 

Российская академия образования, Психологический институт. - М.: Ин-т 

психологии РАН, 2007. - 213с. 

11. Психология внимания / Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Я. Романова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: АСТ, 

2008. - 656 с. - (Хрестоматия по психологии). - ISBN 978-5-17-053015 

12. Психология личности / Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, 

А.А. Пузырея, В.В. Архангельской. - Москва: АСТ, 2009. - 624с. - (Хрестоматия 

по психологии). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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13. Психология мышления / Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва: АСТ, 2008. - 67 с. - (Хрестоматия по 

психологии). 

14. Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии: учеб. 

пособие для вузов / С. Л. Рубинштейн. - СПб. [и др.]: Питер, 2008.- 713с. - 

(Мастера психологии) 

15. Тихомиров, Олег Константинович Психология мышления: учеб. 

пособие для вузов / О.К. Тихомиров.- 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

288с. - (Высшее образование [Классическая учебная книга] [Classicus]) 

16. Хомская Евгения Давыдовна. Основы нейропсихологии. - Питер, 

2011. 

17.  Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве - 

М.: Академия, 2011. - 164 с. 

 

 

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

4.1. Методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Требования к содержанию структурных элементов 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна включать в себя: 

1) титульный лист; 

2) задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

бакалавра; 

3) содержание; 

4) введение; 

5) основную часть (с главами и параграфами); 

6) заключение (выводы и предложения); 

7) библиографический список; 

8) приложения (при необходимости); 

9) вспомогательные указатели (при необходимости). 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист (первый лист ВКР) заполняется по форме, приведенной в 

Приложении 1. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

В задании на ВКР бакалавра указываются: тема работы, срок подачи 

завершенной работы на кафедру, исходные данные, которые могут быть 

использованы в написании бакалаврской работы, перечень вопросов, которые 

необходимо разработать, перечень графического и иллюстративного материала. 

Дополнительно к заданию научный руководитель бакалаврской работы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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может указать: предлагаемые методы, технологии исследования и подходы, 

ожидаемые в конце работы научные результаты, современное состояние 

исследований в данной области науки, сравнение ожидаемых результатов с 

мировым уровнем, перечень оборудования и материалов, имеющихся для 

выполнения исследования, научную и практическую ценность ожидаемых 

результатов работы. 

Поскольку ВКР бакалавра выполняется студентом самостоятельно по 

материалам, собранным лично за период обучения, прохождения 

запланированных практик, в перечне исходных данных могут быть указаны 

сведения о планируемых результатах практик, участии в научных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Объем графического и иллюстративного материала согласовывается 

студентом с научным руководителем работы, он может корректироваться перед 

защитой. В перечень графического и иллюстративного материала обязательно 

вносится мультимедийная презентация, которую студенты готовят для защиты 

работы. 

Задание на выполнение ВКР бакалавра заполняется по форме, 

приведенной в Приложении 2. 

Задание на выполнение ВКР бакалавра подписывается научным 

руководителем работы, студентом и утверждается заведующим кафедрой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

В Содержании приводят названия всех структурных компонентов 

выпускной квалификационной работы бакалавра в полном соответствии с их 

названиями, приведенными в работе, указывают номера страниц, с которых они 

начинаются. 

Названия глав печатают без отступа от левого края листа. Название 

параграфов и пунктов – с отступом (0,8 см). Промежутки от последней буквы 

названия главы до номера страницы заполняют отточием. 

Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении сокращение «стр.» не 

пишут и после колонцифр точек не ставят. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» также включаются в оглавление, но не 

нумеруются. 

Пример оформления содержания ВКР бакалавра представлен в 

Приложении 3. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть ВКР, 

поскольку содержит в сжатой форме все основные положения, обоснованию 

которых посвящена работа. 

Во введении дается общая характеристика работы в следующей 

последовательности: 

- актуальность темы; 

- степень ее разработанности; 

- объект и предмет исследования; 
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- цель и задачи исследования; 

- методы исследования; 

- научная значимость полученных результатов; 

- практическое значение полученных результатов; 

- апробация полученных результатов. 

 

Актуальность темы. Актуальность темы и значимость ее исследования 

для решения приоритетных задач развития общества, теоретических и 

практических проблем психологии обосновывают путем критического анализа 

и сравнения с известными решениями проблемы. В ходе изучения нормативно-

правовых документов, научной литературы, преддипломной практики бакалавр 

должен очертить границы исследуемой проблемы, составить список наиболее 

известных авторов, выяснить уровень изученности данной проблемы, сделать 

вывод о вопросах, которые достаточно хорошо изучены и о тех, которые 

ожидают своего исследования.  

Анализ сложившейся преддипломной практики позволит выявить 

имеющиеся противоречия с перспективой на формулирование проблемы 

исследования. В ходе этого анализа студент имеет возможность дополнить и 

конкретизировать необходимые психологические умения и компетентности. 

Освещение актуальности должно быть немногословным, обозначать суть 

научной проблемы. 

Описывая степень научной разработанности темы, важно отметить, 

работы каких ученых являются теоретическим фундаментом исследования, 

какие достижения смежных наук могут быть использованы в настоящем 

исследовании, какие аспекты исследуемой проблемы изучались 

представителями психологической науки, какие аспекты остались недостаточно 

или совсем не изученными. 

 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, которые порождают 

проблемную ситуацию и выбраны для исследования. 

Предмет исследования находится в пределах объекта. Объект и предмет 

исследования как категории научного процесса сопоставляются между собой 

как общее и частное. В объекте выделяются определенные свойства, 

характеристики, механизмы развития, на которые направлено основное 

внимание исследователя, они и выделяются в качестве предмета бакалаврской 

работы.  

 

Цель и задачи исследования. Цель бакалаврской работы формулируется 

на основании прогнозирования результатов, которые должны быть получены в 

результате проведенного исследования. Цель должна быть сформулирована 

таким образом, чтобы указывать на объект и предмет исследования. 

 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, 

должны быть сформулированы в логической последовательности будущей 

исследовательской деятельности и отражать логику исследования.  
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Например: 

Объект исследования – толерантность подростка. 

Предмет исследования – психологические методы изучения и 

формирования толерантности подростков в семье. 

Цель исследования заключается в выяснении теоретическим и 

экспериментальным путем содержания, структуры и форм проявления 

толерантности подростков в зависимости от стиля взаимоотношений и 

воспитания в семье, социально-психологических факторов и особенностей ее 

возрастной трансформации, подбора психологических программ влияния, 

направленных на оптимизацию становления толерантности у подростка. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические подходы к изучению проблемы 

толерантности личности и ее особенности в подростковом возрасте; 

2. Установить характер соотношения стиля взаимоотношений в семье и 

форм проявления толерантности-интолерантности подростка в 

отношениях со сверстниками; 

3. Подобрать социально-психологический инструментарий  

формирования и оптимизации готовности личности подростка к 

толерантному поведению в системе социальных отношений. 

 

Методы исследования. Необходимо указать, какие методы научно-

педагогических исследований использовались для решения поставленных задач 

и достижения цели, а также определить, что именно исследовалось с помощью 

каждого из названных методов. Выбор методов исследования должен 

гарантировать достоверность полученных результатов и выводов. 
 

Например: 

Для решения поставленных задач и достижения цели был 

использован комплекс методов исследования: 

анализ литературы, тестирование, проведение тренинга, 

математическая обработка результатов исследования. 

Методики: 

1. Тест - опросник коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС) (автор Федоришин Б.А.) 

2. Тест коммуникативных умений (Автор: Михельсон Л. Перевод и 

адаптация Гильбуха Ю.З.) 

3. Методика диагностики коммуникативной социальной 

компетентности (КСК). 

 

Теоретическая значимость полученных результатов. Излагаются 

аргументировано, коротко и четко научные положения, которые выносятся на 
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защиту бакалаврской работы, обозначая отличия полученных результатов от 

ранее известных и степень значимости полученных результатов. 
 

Например: 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования 

состоит в том, что: 

- дополнено понятие «коммуникативная компетентность»; 

- определена структура коммуникативной компетентности; 

- раскрыта сущность коммуникативной компетентности студентов 

гуманитарных специальностей; 

- доказана необходимость развития у студентов компетентности в 

общении;  

- представлены особенности тренинговой работы по развитию 

коммуникативной компетентности. 

 

Практическое значение полученных результатов. Представляются 

сведения об использовании результатов исследования или рекомендации о 

возможном их использовании. Определяя практическую ценность полученных 

результатов, необходимо предоставить информацию о степени их готовности к 

использованию. 
 

Например: 

Практическое значение полученных результатов определяется тем, 

что результаты исследования могут быть использованы психологами, 

практическими психологами, социальными работниками, медицинскими 

работниками, с целью более глубокого анализа и изучения личностных 

особенностей студентов для проявления ими лидерских качеств во время 

обучения в Вузе. 

 

Апробация полученных результатов осуществляется путем обсуждения 

их на заседаниях кафедры психологии, на научных и научно-практических 

семинарах, конференциях, круглых столах, посвященных проблемам 

психолого-педагогического образования, а также путем публикации тезисов 

докладов и научных статей в научных журналах и сборниках.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Требования к конкретному содержанию основной части ВКР 

устанавливаются научным руководителем.  

Основная часть должна содержать, как правило, две – три главы. Первая 

глава носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения 

литературных источников отечественных и зарубежных авторов излагается 

сущность изучаемой проблемы, рассматриваются различные точки зрения на 

изучаемую проблему, проводится анализ состояния по данному направлению в 
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образовательных учреждениях, выделяются недостатки, выдвигается 

собственная позиция автора, намечаются пути повышения качества того или 

иного вида деятельности. В ней, на основе изучения имеющейся отечественной 

и переведенной на русский язык зарубежной научной и специальной 

литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов, 

рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, 

приятые понятия и классификации, степень проработанности проблемы в 

целом, время работы, дать всестороннюю характеристику объекта 

исследования. Глава должна содержать рассмотрение и оценку различных 

теоретических концепций, взглядов, методических подходов к решению 

рассматриваемой проблемы.  

Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, 

автор представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение) или дает их критическую оценку. При освещении исследуемой 

проблемы не допускается пересказывания содержания учебников, учебных 

пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на 

источник. Автор должен показать основные тенденции развития теории и 

практики в конкретной области и степень их отражения в отечественной и 

зарубежной научной и учебной литературе. 

Вторая глава носит практический характер. В ней студент разрабатывает 

предложения по совершенствованию методик, методов обучения, 

рекомендации по улучшению качества и результатов применяемых технологий, 

методов и т.д.  

Третья глава посвящается описанию результатов и методов своего 

исследования. Приводится данные проведения диагностического и итогового 

этапов опытно-поисковой работы, анализирует научные данные, предлагает 

научно-методические выводы или рекомендации по улучшению того или иного 

процесса.  

Если работа укладывается в написании 2 глав, то вторая и третья главы 

объединяются в одну, только разделяются разными параграфами.  

Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно большую 

по объему и логически завершенную часть работы, поэтому она имеет 

собственное название, которое должно полностью соответствовать выбранной 

теме ВКР и не выходить за ее рамки.  

При делении главы на параграфы, название и содержание последних 

подчиняются общему названию главы и связаны с задачами исследования. 

Тексты глав заканчиваются выводами по проведенной части 

исследования, которые должны подтверждать или опровергать выдвинутые 

автором предположения и соответствовать задачам данной главы. Поэтому 

выводы кратко, в обобщенной форме, указывают, какие результаты получены 

автором при написании данной главы ВКР. Выводы также могут давать 

конкретные ответы на вопрос о том, как решена каждая из поставленных задач. 

Результаты решения поставленных задач и составляют основное содержание 

выводов. Если же поставленную задачу решить не удалось, или она решена не 

до конца, то об этом следует написать в заключении ВКР.  

Следует помнить, что содержание ВКР составляет принципиально новый 
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материал, включающий описание новых факторов, явлений, закономерностей 

или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в 

новом аспекте.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным. Необходимо 

полно, точно, доступно, правильно, научно и логично изложить основные идеи, 

мысли, выводы, полученные в результате проведенного поиска. Безусловно, 

логика изложения связана с логикой исследования, но не копирует и не 

воспроизводит ее.  

Текст ВКР должен отвечать требованиям доступности, выразительности. 

Изложение его может быть кратким, лаконичным или развернутым. По 

характеру изложения тексты бывают описательными, объяснительными, 

критико-аналитическими, полемическими и т.д. Следует сказать о том, что 

недопустимо использование без особой необходимости (например, при 

цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их 

бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит 

прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами. 

Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. Иногда 

стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне громоздком 

изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о неясности 

мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать автор, и из 

достоинства работы превращается в ее недостаток. Как правило, при 

выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица 

множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени 

третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении излагаются полученные в бакалаврской работе наиболее 

важные теоретические и практические результаты, которые способствовали 

разъяснению научной проблемы, соотнесение полученных результатов с 

тенденциями развития современной педагогической науки. 

В заключении необходимо показать, каким образом в бакалаврской 

работе решены поставленные задачи. 

В заключении необходимо сделать акцент на качественных и 

количественных показателях полученных результатов и обосновать 

достоверность результатов. 

Далее формулируют рекомендации по научному и практическому 

использованию полученных результатов, а также кратко освещают 

перспективы дальнейшего исследования обозначенной проблематики. 

Объем заключения, как правило, составляет 3 - 4 страницы. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Библиографический список должен содержать сведения обо всех 

литературных источниках (монографиях, учебниках, учебных пособиях, 

диссертациях, авторефератах диссертаций, научных статьях), нормативно-

правовых документах, использованных при написании бакалаврской работы. В 

него необходимо включать источники, на которые были сделаны ссылки в 
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тексте работы. Допускается привлечение материалов и данных, полученных с 

официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный 

источник материалов (сайт, дату получения). 

Библиографический список размещают после основного текста перед 

приложениями (если они есть). 

Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей в библиографическом списке: алфавитный, систематический, 

хронологический.  

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту по первым буквам фамилий авторов или первых слов 

заглавий документов. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавитном порядке их инициалов. При наличии 

в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на 

русском языке.  

При систематической группировке материала библиографические записи 

располагают в определенной логической последовательности в соответствии с 

принятой системой классификации, как правило, в порядке первого 

упоминания в тексте. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в соответствии с хронологией выхода литературных источников и 

документов в свет.  

В бакалаврской работе рекомендуется использование алфавитного 

способа группировки библиографических записей. 

Оформление библиографических ссылок должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Библиографический список бакалаврской работы должен содержать не 

менее 60 источников.  

Примеры оформления библиографического описания в 

библиографическом списке приведены в Приложении 4. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К приложениям относится вспомогательный материал, необходимый для 

обеспечения полноты восприятия бакалаврской работы: 

- статистические данные, таблицы, схемы, диаграммы, (если их размер 

достигает размера страницы или превышает его); 

- промежуточные математические расчеты и формулы; 

- методики исследований, программы спецкурсов, тренингов, 

воспитательных мероприятий и т.п., разработанных в процессе выполнения 

бакалаврской работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения оформляются как продолжение бакалаврской работы на 

следующих ее страницах. Приложения не входят в установленный объем 

бакалаврской работы, хотя нумерация страниц их охватывает. Объем 
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приложений не должен превышать объема бакалаврской работы. 

Приложения размещаются в порядке появления ссылок на них в тексте 

бакалаврской работы. 

Если приложений два и более, то перед ними добавляется страница с 

расположенным посередине заголовком ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа справа слова «Приложение» и порядкового номера. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок.  
 

Например: 
 

Приложение 1 
 

"Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей" 

(КОС). 

 

Иллюстрации, таблицы и формулы, расположенные в приложениях, 

нумеруются в границах каждого приложения, например: рис. 2.1. – первый 

рисунок приложения 2, таблица 4.3. – третья таблица приложения 4.  

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

Бакалаврская работа может снабжаться вспомогательными указателями. 

Наиболее распространенные – алфавитно-предметные указатели, 

представляющие собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, с 

указанием страниц, перечень условных обозначений, принятых сокращений и 

т.д. Такие указатели облегчают понимание текста и позволяет сократить объем 

работы. 

Принятые в работе и многократно используемые основные понятия, 

малораспространенные сокращения (аббревиатуры), условные обозначения, 

символы, единицы и специфические термины могут быть представлены в виде 

отдельного списка, который помещается после приложений, начинается с новой 

страницы и имеет заголовок, например, ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ или ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в работе менее трех раз, отдельный список не составляют, а 

расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании (в 

скобках). 

 

4.1.2. Требования к оформлению 

 

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления).  

2. К защите принимаются только сброшюрованные типографским 

способом ВКР. ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на 
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одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, 

полужирный шрифт не применяется. Текст ВКР следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, 

левое – не менее 30 мм. Текст должен быть отформатирован по ширине 

страницы без применения автоматического переноса слов, первая строка с 

абзацным отступом 1,25 мм.  

3. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

служат заголовками структурных элементов бакалаврской работы. Заголовки 

структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами не подчеркивая.  

4. Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей бакалаврской работы и записываться с абзацного отступа. После номера 

главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» не нумеруются как главы.  

5. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

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

приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название.  

6. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(Приложение 1). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в 

границах среднего поля статус работы (выпускная квалификационная работа 

бакалавра). 

7. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны 

иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию 

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

арабскими цифрами внизу посередине страницы. Номер приложения 

размещают в правом верхнем углу над заголовком приложения после слова 

«Приложение». На все приложения в основной части работы должны быть 

ссылки. 

8. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и 

параграфа печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, 

точка в конце названия не ставится. 

 9. Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; 

ГЛАВА 2. и т.д.), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), 

где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. 

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы.  

10. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 

равняться двум межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками главы и параграфа. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы и приложениям.  

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

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

иллюстрацией и нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами: например 



22 

«Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок второй главы. Под рисунком по центру 

обязательно размещаются его наименование и поясняющие надписи.  

12. Таблицы нумеруются так же, как рисунки, при этом слово «Таблица» 

пишется, с правой стороны над таблицей с соответствующим номером: 

например «Таблица 2.1.». Ниже слова «Таблица» по центру помещают 

наименование или ее заголовок. Таблицы и иллюстрации располагают, как 

правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может 

оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1.  

13. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 

этической и правовой формы является плагиатом. Оформление ссылки должно 

соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система 

стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

14. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова 

«Приложение», их порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте.  

15. Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация 

страниц их охватывает.  

16. Законченная ВКР подписывается студентом на первом и последнем 

листе текста «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», с указанием даты представления работы на 

кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом верхнем углу) делается 

наклейка: Ф.И.О. выпускника, тема ВКР, шифр специальности).  

17. ВКР представляется на кафедру в печатном виде и должна быть 

переплетена типографским способом в одном экземпляре, а также в 

электронном виде. 

 

Общие правила цитирования и ссылки на использованные источники 

 

При написании бакалаврской работы студент должен обязательно 

ссылаться на источники, материалы, отдельные результаты, идеи и выводы, 

которые являются основой для разработки проблемы, исследованию которой 

посвящена бакалаврская работа. 

Такие ссылки дают возможность оценить умения студента 

ориентироваться в современном психологическом знании, работать с научной 

и научно-методической литературой, отыскать документы и проверить 

достоверность сведений о цитировании документа или литературного 

источника, а также дают необходимую информацию о литературном источнике 

или документе, помогают определить его содержание, язык текста, объем. 

Ссылаться, как правило, необходимо на последние публикации. На более 

ранние издания можно ссылаться только в тех случаях, когда существующий в 

них материал не включен в последние издания.  

Если используют сведения, материалы монографии, обзорных статей, 

других источников с большим количеством страниц, тогда в ссылке 
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необходимо точно указать номер страниц, иллюстраций, таблиц, формул из 

источника, на который имеются ссылки в бакалаврской работе. 

Ссылки в тексте бакалаврской работы на источник следует обозначать в 

квадратных скобках порядковым номером в соответствии с 

библиографическим списком. 
 

Например: 

В условиях технических нововведений значительно 

трансформировалось эстетическое сознание личности, значительные 

изменения коснулись форм и способов художественного отображения 

мира. Как отмечает Н. Маньковская [67], произошло смешение креативных 

установок гуманитарных наук и искусства, которое требует осмысления и 

переосмысления многих эстетических явлений в стремительно 

изменяющейся социокультурной ситуации. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 

67. Маньковская Н.Б. Эстетика на переломе культурных 

традиций [Текст] / Н.Б. Маньковская. – М.: Прогресс, 2002. – 300 с. 

 

Исследователи утверждают, что во всех исторических периодах, начиная с 

древнейших, развитие человеческого общества было невозможным без 

существования в нем людей, которые накапливали, распространяли и 

составляли знания, ощущали векторы общественного развития, 

анализировали и прогнозировали его [12; 32; 54; 67]. 

 

Если необходимо сделать ссылку на конкретные страницы 

соответствующего источника (если, например, приведена прямая или непрямая 

цитата), в тексте бакалаврской работы в квадратных скобках необходимо 

обозначить порядковый номер источника по библиографическому списку и 

номера (номеров) соответствующих страниц. 
 

Например: 

Творческая сила человеческого воображения, которой обладает 

искусство, дает возможность «…пережить непрожитое, оно возвышает 

индивидуальный опыт до уровня социального и общечеловеческого, 

увековечивая культурное наследие ценностного самоощущения человека в 

мире» [89, с. 240]. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 

1.   89. Иванов В.П. Человеческая деятельность – Познание – 

Искусство [Текст] / В.П. Иванов. – К.: Наукова думка, 1977. – 250 с. 

 

Для подтверждения собственных аргументов ссылками на авторитетные 

источники или для критического анализа того или другого печатного 

произведения следует приводить цитаты. 

Общие требования к цитированию следующие: 

− каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на источник; 

− текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и приводится в той 

грамматической форме, в какой он приведен в источнике с сохранением 
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особенностей авторского написания; 
 

Например: 

Анализируя сущность художественной деятельности, В. Иванов 

подчеркивал ее универсальность, синтетичность и собственно 

эстетическую наполненность ее содержания – «…всеобщие законы 

красоты стали ее специфическим признанием» [89, с. 225]. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 

89. Иванов В.П. Человеческая деятельность – Познание – 

Искусство [Текст] / В.П. Иванов. – К.: Наукова думка, 1977. – 250 с. 

 

− цитирование должно быть полным, без сокращения авторского текста и 

без искажения мыслей автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается без искажения смысла авторского текста и 

обозначается тремя точками. Они ставятся в любом месте цитаты (в начале, в 

самом тексте, в конце). Если перед выпущенным текстом или за ним стоял 

разделительный знак, то он не сохраняется; 
 

Например: 

Исследователи обоснованно утверждают, что «…не русская 

интеллигенция является причиной интеллигентности, а наоборот  

интеллигентность, которая берет начало от латинского «intellegentia» и 

означает высший уровень сознания и самосознания, сориентировала  

русскую интеллигенцию … на необходимость выделения особенных 

интеллектуальных и моральных качеств как сущностных характеристик» 

[312, с. 29]. 

Соответствующая запись в в библиографическом списке: 

312. Келеман Л.А. Методологические и теоретические основания 

исследования интеллигентности [Текст] / Л.А. Келеман // Вестник 

Российского университета дружбы народов. – Сер. «Социология». – 2005. – 

№ 1. – С. 27–40. 

 
− при непрямом цитировании (пересказе, изложении мыслей других 

авторов своими словами), которое дает значительную экономию текста, 

следует быть максимально точным при изложении мыслей автора, 

корректным в отношении оценки его результатов и подавать соотвтствующие 

ссылки на источник; 
 

Например: 

В. Мазепа делал акцент на том, что сфера искусства является той 

единственной сферой деятельности, где эстетическому отношению 

принадлежит основное и определяющее место. Эстетическое отношение 

художника к действительности является той константой художественного 

творчества, которая не только выделяет искусство среди других видов 

творческой деятельности человека, но дает возможность объединить одним 

определением разные виды художественного отражения мира, которые 

проявляются в разных видах искусств [196, с. 66–68]. 
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Соответствующая запись в библиографическом списке: 

196. Художественное творчество в системе социалистической 

культуры. [Текст] – Киев: Наукова думка, 1986. – 280 с. 

 
− научные термины, предложенные другими авторами, не выделяются 

кавычками, за исключением тех, которые излагают общую полемику. В этих 

случаях используется высказывание «так называемый»; 
 

Например: 

Для таких систем в науке используется методология вероятностного 

проектирования и его инструментарий. Причем в последнее время все 

более активно идет речь об использовании так называемых «мягких» 

моделей, польза которых доказана В. Арнольдом [18]. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 

18. Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические 

модели [Текст] / В.И. Арнольд. – М.: МЦНПО, 2000. – 32 с.  

 
− если необходимо выявить отношение автора бакалаврской работы к 

отдельным словам или мыслям из цитируемого текста, то после них в 

круглых скобках ставят восклицательный или вопросительный знак; 
 

Например: 

«Образ интеллигентности как высокой социальности, как отношение 

людей, который базируется на взаимоуважении и безусловной любви, – это 

образ матери с ребенком на руках (!). Это образ и всех богородиц, и 

вообще такой символ, который проходит через всю историю человечества» 

[82, с. 43]. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 

82. Лотман Ю. Интеллигент может ошибаться, но за ошибки готов 

платить [Текст] / Ю. Лотман // Альма-матер. Вестник высшей школы. – 

2002. – № 4. – С. 43. 

 

− когда автор бакалаврской работы приводит цитату, выделяет в ней 

несколько слов, то делается специальное предупреждение: после текста, 

который объясняет выделение, ставится точка, потом дефис и указываются 

инициалы автора бакалаврской работы, а весь текст предупреждения 

помещается в круглых скобках. Вариантами таких предупреждений 

являются: (курсив наш. – М. Х.), (подчеркнуто мной. – Н.С.), (разбивка моя. – 

О.Р.).  
 

Например: 

Наиболее выразительно этико-культурологическая концепция 

интеллигентности проявляется в утверждении В. Астаховой о том, что 

интеллигенции «…всегда был необходим допинг духовного возвышения 

(курсив наш. – Н.Ф.). Именно этим она от интеллектуалов-прагматиков и 

отличается» [24, с. 23]. 

Соответствующая запись в библиографическом списке: 
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24. Гражданственность интеллигенции: пути формирования в 

кризисном обществе: публикация по материалам научно-практической 

конференции «Гражданственность интеллигенции: пути формирования в 

кризисном обществе», 10 февраля 2001 года, г. Харьков [Текст] // Альма-

матер. – 2001. – №3. – С. 23. 

 

4.1.3. Подготовка ВКР к защите 

 

Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата должна 

представлять собой выполненную студентом работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности по направлению подготовки, а также умение применять 

полученные знания при выполнении конкретной задачи прикладного характера. 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и 

защите ВКР, в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным 

совместно с руководителем, и представить окончательный вариант ВКР 

руководителю не менее чем за 10 календарных дней до назначенной даты 

защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в 

течение двух календарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, 

подписывается студентом, руководителем, консультантом (при наличии) и 

представляется студентом на электронном и бумажном носителях вместе с 

отзывом руководителя на кафедру не позднее чем за пять календарных дней до 

защиты ВКР. 

Работник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты и расписывается в ее получении. 

Если студент в установленный срок не представил ВКР с отзывом 

научного руководителя, кафедра в трехдневный срок направляет акт о 

непредставлении ВКР за подписью заведующего кафедрой декану факультета. 

Студент, не представивший ВКР с отзывом научного руководителя в 

установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчислению из 

Университета как не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объёме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, успешно сдавшие итоговый государственный 

экзамен и представившие ВКР с отзывом руководителя в установленный срок. 

В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных 

результатах своей работы продолжительностью не более 10 минут, затем 

отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы 

к профессиональному уровню выпускника, соответствующие общим 

требованиям и предусмотренные ГОС ВО и ООП по данному направлению 

подготовки. Общая продолжительность защиты ВКР одним обучающимся не 

должна превышать 20 минут. 
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Подготовка к выступлению на заседании ГЭК. 

Подготовка к выступлению на заседании ГЭК включает:  

– работу над текстом научного доклада;  

– подготовку демонстрационной мультимедийной презентации или 

выполненной на листах ватмана графики (схем, таблиц, диаграмм и т.п.), 

раздаточного материала. 

В докладе должны найти отражение следующие основные моменты:  

– актуальность темы работы, состояние изучения научной проблемы;  

– цель исследования;  

– обоснование выбора методов исследования;  

– изложение основных результатов;  

– научная значимость полученных результатов; 

– практическое значение полученных результатов и рекомендации по их 

использованию;  

– перспективы дальнейшего развития темы.  

Защита ВКР должна сопровождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной презентации (выполненной в 

программе MS Power Point) или графики (текст и иллюстрации, представленные 

на листах формата А0 или А1). 

Мультимедийная презентация и графика должны не дублировать, а 

дополнять текст доклада, последовательно отражая основные этапы и 

результаты проведенного исследования, соответствовать требованиям 

наглядности, доступности, целесообразности и разумной достаточности.  

 

Требования к мультимедийной презентации. 

Презентация представляет собой наглядное лаконичное изложение 

информации об исследовании, которое проводилось в ВКР.  

Количество слайдов определяется студентом по согласованию с научным 

руководителем. Рекомендуется создавать презентацию объемом не более 20 

слайдов. Как правило, для иллюстрации результатов проведенного 

исследования достаточно 12-15 слайдов. 

Структура презентации: 

– первый слайд – это титульный лист, на котором необходимо указать 

следующие данные: название образовательной организации, структурного 

подразделения, тему бакалаврской работы, информацию о студенте и научном 

руководителе; 

– на следующих слайдах презентации указываются: актуальность 

выбранной темы, объект, предмет, цель, задачи исследования. Все должно быть 

представлено в виде кратких тезисов; 

– содержание основной части работы необходимо представить в 

презентации как текстовые и графические иллюстрации к решению основных 

задач исследования; 

– в завершении следует четко обозначить на слайдах научные результаты, 

полученные в бакалаврской работе (кратко изложить их научную новизну, 

практическое значение), и представить данные об их апробации; 

– последний слайд презентации должен содержать фамилию, имя, 



28 

отчество студента, адрес его электронной почты. 

В презентации необходимо максимально использовать средства 

визуализации научной информации: 

– графика: при использовании диаграмм или графиков обязательно 

указывайте на слайдах внизу расшифровку сокращений. При этом каждая 

иллюстрация должна сопровождаться подписью. Максимальное количество 

графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и 

т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

– таблицы: если необходимо поместить информацию в форме таблицы, 

вставьте ее в слайд как картинку.  

Оформление презентации:  

– цветовое решение: применение цветовых схем «светлый текст на 

темном фоне» или «темный текст на светлом фоне»; 

– шрифт: для создания презентации рекомендуется использовать шрифты 

Arial или Times New Roman. Это обусловлено тем, что эти шрифты есть на 

любом компьютере. Рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт; 

– каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, шрифт, 

используемый в заголовках, должен иметь размер ≥ 36 пт; 

– все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом нижнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт); 

– рекомендуется применение готовых шаблонов презентаций, поскольку 

в них предлагаются оптимальные цветовые схемы, шрифты, макеты слайдов и 

разнообразные возможности для создания, использования имеющихся и 

размещения графиков, диаграмм, таблиц, видео- и фотоматериалов; 

– анимация: различные анимационные эффекты следует использовать 

только в тех, случаях, когда они несут определенную смысловую нагрузку, 

помогают более доступно и четко изложить текст доклада, проиллюстрировать 

результаты исследования. Неоправданное использование анимационных 

эффектов в презентации нежелательно; 

– звуковые эффекты: использование звуковых эффектов в ходе 

демонстрации презентации нежелательно. 

Дополнительно указанные материалы могут быть оформлены в папке на 

листах А4 и предложены каждому члену комиссии для ознакомления.  

 

4.2. Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся  

по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

1. Влияние социометрического статуса на уровень тревожности у 

детей младшего школьного возраста. 

2. Влияние эмоций на проявления самооценки в юношеском возрасте.  

3. Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте. 

4. Развитие познавательных способностей в раннем возрасте. 

5. Коррекция детско-родительских отношений в подростковом 

возрасте. 

6. Взаимосвязь психологических границ и личностной идентичности в 

подростковом возрасте. 

7. Гендерные особенности проявления лидерства в юношеском 
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возрасте. 

8. Развитие различных качеств личности дошкольника (характера, 

воображения, общения и пр.) в игровой деятельности. 

9. Формирование эмпатии в младшем подростковом возрасте. 

10. Формирование навыков конструктивного решения конфликтных 

ситуаций в подростковом возрасте. 

11. Исследование зависимости профессионального самоопределения 

субъекта от социальной направленности личности. 

12. Психодиагностика акцентуированных черт характера у подростков. 

13. Взаимосвязь особенностей характера и адаптации студентов 

первого курса. 

14. Взаимосвязь видов агрессии с характерологическими свойствами 

личности.  

15. Взаимосвязь особенностей характера и профессиональной 

направленности студентов-психологов. 

16. Анализ мотиваций выбора профессии психолога. 

17. Свойства личности, склонной к зависимому поведению. 

18. Взаимосвязь негативных психических состояний подростков со 

стилем привязанности в детско-родительских отношениях. 

19. Психологическая диагностика и коррекция конфликтного общения 

в семье. 

20. Влияние особенностей семьи на формирование 

предрасположенности к игровой (либо компьютерной, алкогольной, 

наркоманической) зависимости у подростков. 

21. Особенности развития внимания у детей средствами игры.  

22. Психологические условия развития мышления в детском возрасте. 

23. Развитие самооценки и Я-концепции в детском возрасте. 

24. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте. 

25. Формирование психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

26. Взаимосвязь акцентуаций характера подростка и его статуса в 

группе. 

27. Профилактика и преодоление тревожности младших школьников. 

28. Развитие креативности у детей младшего школьного (дошкольного, 

подросткового) возраста. 

29. Психологические основы коррекции при работе с неуспевающими 

учащимися (возраст по выбору). 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

выпускной квалификационной работы 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург: 

«Деловая книга», М.: «Academia», 1995.  

2. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000.  

3. Андреев А.Л. Политическая психология. М.: Изд-во «Весь мир», 2002.  

4. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учебное пособие 
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для студентов вузов. – Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2000.  

5. Блейхер В.М. и др. Практическая патопсихология: Рук-во для врачей и 

медицинских психологов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.  

6. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 3-е изд-е. – СПб: Изд-во 

«Питер», 2000.  

7. Вачков И.В., Гриншпун И.Б, Пряжников Н.С. Введение в профессию 

«психолог». М. – Воронеж, 2002.  

8. Введение в практическую социальную психологию / Под. ред. 

Ю.М. Жукова, 3-е изд. М.: Смысл, 1999.  

9. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т. Т.1,2. 2-е изд-е. М.: Мир, 

1996. 

10. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М, 1997. 

11. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: Дата-Стром, 1992.  

12. Кочеткова А.И. Психологические основы современного управления 

персоналом. – М.: Изд-во «Зерцало», 1999.  

13. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие. – М.: 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000.  

14. Психологическая помощь и консультирование в практической 

психологии / Под. ред. М.К. Тутушкиной. – СПб: Изд-во «Дидактика-Плюс», 

2001.  

15. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2-х кн. – 3-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Система работы 

психолога с детьми разного возраста.  

16. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное 

пособие: В 2-х кн. – 3-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2001. – Кн. 2: Работа со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.  

17. Розанова В.А. Психология управления: Учебное пособие. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа Интел-Синтез». – 2000.  

18. Старобинский Э.Е. Как управлять персоналом. – М.: ЗАО «Бизнес-

школа Интел-Синтез», 1999.  

 

4.4. Критерии оценивания по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если бакалаврская работа: 

содержит грамотно изложенные теоретические положения; носит практический 

или творческий характер; отличается определенной новизной; содержит 

грамотно изложенные теоретические положения и критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме; выполнена на основе изучения 

широкого круга научной, научно-методической и иной литературы; 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами; имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента; имеет высокую долю 

оригинальности; надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); бакалаврская работа по 

всем этапам выполнена в срок. В процессе защиты бакалаврской работы 

обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
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данными исследования, владеет профессиональной терминологией, во время 

доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, свободно 

отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует достаточный уровень 

владения ораторской речью.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если бакалаврская работа в 

целом содержит грамотно изложенные теоретические положения, но без 

глубокого творческого обоснования; носит практический характер; выполнена 

на основе изучения достаточного объема научной, научно-методической и иной 

литературы; характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими самостоятельными выводами; имеет некоторые 

неточности при освещении вопросов темы; имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента; имеет достаточную долю 

оригинальности; надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы); бакалаврская работа по 

всем этапам выполнена в срок. В ходе защиты работы обучающийся показывает 

знание вопросов темы, оперирует данными исследования, отвечает на 

поставленные вопросы, однако дает неполные ответы на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда в 

бакалаврской работе: исследуемая проблема с точки зрения теоретического 

освещения в основном раскрыта правильно, но не использован весь 

необходимый для освещения темы научный материал; работа базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме; характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; в отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и примененным методам исследования; 

имеет малую долю оригинальности. При защите ВКР обучающийся проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

бакалаврская работа: содержит существенные теоретические ошибки или 

поверхностную аргументацию основных положений; не содержит анализ 

практического опыта по исследуемой проблеме; носит откровенно 

компилятивный характер; не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; в отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

существенные замечания; не содержит оригинальных положений, выводов. В 

ходе защиты бакалаврской работы обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, показывает слабые поверхностные знания по 

исследуемой теме, при ответе допускает существенные ошибки.  

При оценке бакалаврской работы могут быть приняты во внимание 

публикации студента, авторские свидетельства, отзывы практических 

работников по тематике исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 
 

Антрацитовский институт геосистем и технологий 

Кафедра инженерии и общеобразовательных дисциплин 

 

Допущен к защите 

Зав.кафедрой инженерии и  

общеобразовательных дисциплин 

к.пед.н., доц. Е.Г. Крохмалева 

_________________________ 

"____"_____________20___г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

__________________________________________________________________ 
(название темы бакалаврской работы) 

__________________________________________________________________ 

 

Студент-исполнитель:                                                _______________________ 
          (Ф.И.О., подпись) 

                                          _____________________ 
             (курс, группа) 

Научный руководитель:                                             _______________________ 

          (Ф.И.О., подпись) 

Консультант:          ________________________ 
          (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Нормоконтроль:                                                         ________________________ 
          (Ф.И.О., подпись) 

Антрацит 20___ 
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Приложение 2 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

АНТРАЦИТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Кафедра инженерии и общеобразовательных дисциплин 

Уровень профессионального образования − бакалавриат 

Направление подготовки 37.03.01 − Психология 

Магистерская программа Психология в социальной сфере и образовании 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой инженерии и 

общеобразовательных дисциплин 

к.пед.н., доц. Е.Г. Крохмалёва 

___________________________ 

«____»__________________20__ г. 

 

З А Д А Н И Е 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

1. Тема ВКР_____________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР_________________________________________ 
         (ученое звание, ученая степень, ФИО) 

первоначально закреплены распоряжением декана от «___»_________ 

20__№____ 

утверждены приказом ректора Университета от «___»_________ 20___№____ 

2. Срок подачи студентом работы _______________________________________ 

3. Исходные данные к работе ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов, которые необходимо разработать 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического и иллюстративного материала 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Продолжения приложения 2 

6. Консультанты разделов бакалаврской работы 

 

Раздел 
Фамилия, инициалы и должность 

консультанта 
Подпись, дата 

   

   
 

 

7. Дата выдачи задания _________________ 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ НАД ВКР 

 

Студент          _______________   __________________ 
         (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 

Научный руководитель 

бакалаврской работы  _______________   ____________________ 
                                                                                           (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 

№ 

п/п 
Название этапов выполнения работы 

Примерный 

объем 

выполнения, 

% 

Срок 

выполнения 

Отметка 

руководителя 

в % и 

подпись 

1 
Подборка и предварительное 

знакомство с литературой 

 
  

2 
Согласование плана работы и 

согласование его с руководителем 

 
  

3 Поэтапное написание текста работы:    

 Введение    

 Раздел 1    

 Раздел 2    

 Раздел 3    

 Раздел 4 и т.д.    

4 

Написание текста работы, 

представление чернового варианта 

работы руководителя 

 

  

5 
Доработка работы в соответствии с 

замечаниями руководителя 

 
  

6 
Получение отзыва руководителя, 

передача работы на рецензирование 

 
  

7 

Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и 

рецензией на выпускающую кафедру 

 

  

8 

Подготовка к защите (подготовка 

доклада, компьютерной презентации,  

раздаточного материала) 

 

  

9 Защита бакалаврской работы    
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Приложение 4 

 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Библиографическое 

описание автореферата и 

диссертации 

Составление 

библиографического 

описания диссертации или 

автореферата диссертации 

подчиняется общим 

правилам, с указанием вида 

работы в сокращенном виде 

(«дис.» или «автореф. дис.») 

и ученой степени, на 

соискание которой 

диссертация представлена. 

Бабурова, И.В. Воспитание ценностных 

отношений школьников в образовательном 

процессе [Текст]: автореф. дис. … д-ра пед. наук 

: 13.00.01. – Смоленск, 2009. – 44 с. 

 

Съедина, Н.В. Актуализация готовности 

студентов к самоконтролю в воспитательно-

образовательном процессе [Текст]: дис. ... 

кандидата педагогических наук : 13.00.08 / 

Съедина Наталья Валерьевна. – Кемерово, 2013. 

– 188 с. 

Библиографическое 

описание книг на 

иностранном языке 

Книги на иностранных 

языках описываются в 

соответствии с общими 

требованиями на языке 

оригинала. 

Independent Ukraine : а bibliographical guide to 

English-language publications, 1989–1999 / 

Bohdan S. Winar. – Englewood : Ukr. Acad. Press, 

2000. –  552 p. 

 

Библиографическое 

описание электронного 

ресурса 

При описании электронного 

ресурса, размещенного в 

Интернете, указывается 

интернет-адрес сайта или 

конкретной страницы (URL) 

и дата обращения к этому 

сайту (поскольку 

содержание интернет-

сайтов может со временем 

изменяться) 

Педагогика как наука и как учебный предмет 

[Электронный ресурс]: Тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф. (26-28 сентября 2000 г.) / 

Науч. ред. Н.А. Шайденко; электрон. версия 

Р.П. Будакова. – Тула; М., 2000-2001. – Режим 

доступа: http://www.оim.ru(дата обращения: 

07.07.2018). 

http://www.оim.ru/
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Нормативные правовые 

акты 

1. Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. − М.: Маркетинг, 2001. − 39 с.  

2. Семейный кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: 

по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. − СПб.: Стаун-

кантри, 2001. − 94 с. 

Стандарты 

 

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная 

стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен 

ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 

2002. – 3 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу). 

Депонированные научные 

работы  

 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, 

Д.А. Андреев. − М., 2002. − 210 с. − Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Многотомные издания Блонский, П.П. Избранные педагогические и 

психологические произведения [Текст]: в 2-х т. / 

П.П. Блонский. – М.: Педагогика, 1979. – Т. 1. – 

304 с. 

Отчеты о научно-

исследовательской работе  

Методология и методы изучения военно-

профессиональной направленности подростков: 

отчет о НИР / Загорюев А.Л. − Екатеринбург: 

Уральский институт практической психологии, 

2008. – 102 с. 

Библиографическое 

описание книги с одним 

автором 

Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное 

обучение в современной школе [Текст] / 

И. С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с. 

Библиографическое 

описание книги с двумя-

тремя авторами 

Если авторов книги 2–3, то 

в заголовке пишется имя 

одного автора, а все авторы 

перечисляются через 

запятую в области сведений 

об ответственности (которая 

отделяется от заглавия 

косой чертой):. 

Акимова, М.К. Индивидуальность учащегося и 

индивидуальный подход [Текст] / 

М. К. Акимова, В. Т. Козлова. – М.: Знание, 

1992. – 78 с. 
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Библиографическое 

описание книги с 

четырьмя и более 

авторами 

Если авторов четверо и 

более, то указывается 

фамилия только первого 

автора с добавлением слов 

«и др.» 

 

Под заглавием 

описываются сборники, в 

которые входят 

произведения разных 

авторов, сборники законов, 

официальные и 

нормативные документы. 

Морозова, О.П. Теоретико-методологические 

основы развития профессиональной деятельности 

учителя [Текст] : монография / О.П. Морозова, 

В.А. Сластенин, Ю.В. Сенько и др. – Барнаул: 

Изд-во БГПУ, 2004. – 546 с. 

 

 

 

 

 

История России : учеб. пособие для студентов 

всех специальностей / В.Н. Быков и др. ; отв. ред. 

В.Н. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп.   Спб. : 

СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

 

Библиографическое 

описание статьи из 

сборника или 

периодического издания 

Такое библиографическое 

описание состоит из двух 

частей: сведений о статье и 

сведений об издании и 

месте (страницах), в 

котором эта статья 

помещена. Эти части 

отделяются друг от друга 

двойной косой чертой.  

Боголюбов, В.И. Педагогическая технология: 

эволюция понятия [Текст] / В.И. Боголюбов // 

Советская педагогика. – 1991. – № 9. – С. 123-

128. 

 

Надеждина, Н. Учить всех и каждого [Текст] / 

Н.У. Надеждина // Учительская газета. – 2004. – 

12 окт. – С. 20. 

 

Газман, О.С. Педагогика свободы: путь в 

гуманистическую цивилизацию ХХІ века [Текст] 

/ О.С. Газман // Новые ценности образования. 

Вып. 6. – М., 1996. – С.10-37.  

Если статья размещена в 

нескольких номерах 

периодического издания 

или в одном номере на 

несмежных страницах, 

выходные данные 

отделяются друг от друга 

точкой с запятой, при этом 

совпадающие данные 

опускаются 

 

 

Рубцов, В.В. Психолого-педагогическая 

подготовка учительских кадров для новой школы 

[Текст] / В.В. Рубцов // Вопросы педагогики. – 

2010. – № 3. – С. 57–64; № 7. – С. 7–14. 
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Библиографическое 

описание сборника 

материалов научных 

конгрессов, конференций  

и т.д. 

(научные статьи,  

тезисы докладов) 

Социокультурный портрет современного ребенка 

в контексте непрерывного образования: 

Юсовские чтения XVI. Сб. науч. статей по 

материалам XVI Всероссийской конференции 

«Юсовские чтения», 10 – 12 ноября 2015 года. 

[Текст] / Научный редактор Е.П. Олесина, ред.-

сост. О.И. Радомская / под общей ред. 

Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 

2016. – 338 с. 

Библиографическое 

описание словаря, 

энциклопедии (словарная 

статья) 

Российская педагогическая энциклопедия 

[Текст]: в 2 т. / гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: 

Большая Рос. энцикл., 1993. – 2 т. 

Педагогический энциклопедический словарь 

[Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – 3-е изд. –М. : 

Большая Рос. энцикл., 2009. – 528 с. 

Поддубная, Т.Н. Справочник социального 

педагога: защита детства в РФ [Текст] / 

Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005. – 473 с. 
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Приложение 5 

Форма заявления о закреплении темы ВКР и руководителя 
 

 

Директору Антрацитовского института 

геосистем и технологий 

ЛГУ имени В. Даля 

Крохмалевой Е.Г. 

студента(ки) 4 курса __________ группы  

очной (очно-заочной) формы обучения 

направления подготовки 

38.03.01 «Психология»  

профиль «Психология в социальной сфере 

и образовании» 

 

 

Заявление 

  

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы «_________ 

___________________________________________________________________» 

и назначить научным руководителем ___________________________________ 
      (Ф.И.О., ученое звание, ученая степень) 

 

  

Дата_____________________  

 

Подпись__________________  

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Руководитель   __________________________  

 

Зав. кафедрой   __________________________ Крохмалёва Е.Г. 
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