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1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

 
2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 
2.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся при защите выпускной квалификационной работы: 
 

ОПК-1 
Способность организовывать научное исследование в сфере 
профессиональной деятельности на основе современной методологии 

ОПК-2 

Способность планировать, разрабатывать и реализовывать программы 
научного исследования для решения теоретических и практических задач 
в сфере профессиональной деятельности, применять обоснованные 
методы оценки исследовательских и прикладных программ 

ОПК-3 
Способность использовать научно обоснованные подходы и валидные 
способы количественной и качественной диагностики и оценки для 
решения научных, прикладных и экспертных задач 

ОПК-4 

Способность проводить оценку психометрических характеристик 
используемых психодиагностических инструментов, составлять 
протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, 
диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по ним 

ОПК-5 

Способность разрабатывать и реализовывать научно обоснованные 
программы вмешательства профилактического, развивающего, 
коррекционного или реабилитационного характера для решения 
конкретной психологической проблемы отдельных лиц, групп и (или) 
организаций 

ОПК-6 

Способность разрабатывать и реализовывать комплексные программы 
предоставления психологических услуг по индивидуальному, семейному 
и групповому психологическому консультированию в соответствии с 
потребностями и целями клиента 

ОПК-7 

Способность вести просветительскую и психолого-профилактическую 
деятельность среди различных категорий населения с целью повышения 
психологической культуры общества и понимания роли психологии в 
решении социально- и индивидуально значимых задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней областей 

ОПК-8 
Способность использовать модели и методы супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога 

ОПК-9 
Способность выполнять основные функции управления психологической 
практикой 

ОПК-10 

Способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 
новейших разработок в области образования и психологической науки и 
практики применительно к образовательным потребностям 
представителей различных групп населения, в том числе особых 
социальных групп населения (групп риска, уязвимых категорий 
населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья) и при 
организации инклюзивного образования 

ПКо ОС-1 
Способность осуществлять постановку проблемы психологического 
исследования для решения актуальных задач в исследовательской, 
практической или прикладной сфере профессиональной деятельности 
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1.2. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление на выпускающую кафедру. Тема фиксируется в протоколах заседаний 
выпускающей кафедры, по представлению декана факультета утверждается приказом 

психолога на основе информационного поиска, интеллектуального 
анализа данных в специализированных научных реферативных системах и 
конкретного клиентского запроса 

ПКо ОС-10 

Способность к выявлению потребности в основных видах 
психологических услуг и решению задач психологического 
сопровождения организационно-управленческой деятельности в 
учреждениях и организациях разного типа 

ПКо ОС-2 
Способность опираться на профессиональные знания в области 
психологии, в том числе на конкретные психологические концепции, при 
проектировании стандартного научного или прикладного исследования 

ПКс-1 

Способность осуществлять постановку проблем, целей и задач 
исследования, на основе анализа достижений современной 
психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, 
разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования 
(теоретического, эмпирического)  

ПКс-2 
Способность применять основные математические и статистические 
методы, стандартные статистические пакеты при обработке данных, 
полученных при решении различных профессиональных задач  

ПКс-3 

Способность анализировать базовые механизмы психических процессов, 
состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 
человека в фило-социо- и онтогенезе 

ПКс-4 
Способность представлять результаты научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения 

ПКс-5 
Способность к решению управленческих задач в условиях реально 
действующих производственных структур с учетом организационно-
правовых основ профессиональной деятельности 

ПКс-6 

Способность создавать программы, направленные на предупреждение 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии человека с применением 
современного психологического инструментария  

УК -1 
Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК -2 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК -3 
Способность организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК -4 
Способность применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК -5 
Способность анализировать и учитывать разнообразие культурного 
взаимодействия в процессе межкультурного взаимодействия 

УК -6 
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
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директора Филиала. Конфликты интересов студентов при выборе тематики разрешает 
заведующий выпускающей кафедры. 

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, 
в соответствии со стандартом направления (специальности) и профилем (специализацией). 
В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет заявку с предложением 
определенной темы (направления) исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направления 
(специальности) и профилю (специализации). 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключительных 
случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании 
выпускающей кафедры.  

Тематика ВКР по кафедре психологии должна соответствовать профилю 
«Социальная психология». 

Содержанием профиля «Социальная психология» является: 
• изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных 

фактом включения людей в социальные группы; 
• изучение психологических характеристик социальных групп и социальных 

движений; 
• анализ социально-психологических методов исследования и воздействия 

(обоснование методологических и методических приемов социально-
психологического тренинга, ролевых и деловых игр и т.п.); 

• анализ социально-психологических проблем в различных сферах общественной 
жизни (производства, управления, образования, СМК, политики и т.д.). 

• социально-психологический анализ жизненных ситуаций.. 
 
Области исследований: 

1. Общие характеристики предмета: 
- место социальной психологии в системе научного знания; 
- история социальной психологии, особенности становления дисциплины в России; 
- методологические принципы социально-психологического исследования, эволюция 

парадигм и направлений социальной психологии. 
2. Закономерности общения и взаимодействия людей: 

- коммуникативная сторона общения (специфика человеческой коммуникации; виды 
коммуникации; средства: вербальная и невербальная коммуникация; эффективность 
коммуникативного процесса; особенности массовой коммуникации);  

- интерактивная сторона общения (психологические характеристики совместной 
деятельности и ее различных форм; конкуренция и кооперация как основные типы 
интеракции); 

- социально-психологические характеристики социального и межличностного 
конфликта; 

- перцептивная сторона общения (общая схема социально-перцептивных процессов; 
механизмы и эффекты; атрибутивные процессы; проблемы социального восприятия); 

- общение и познание. 
3. Социальная психология групп: 

- группа как предмет исследования социальной психологии; 
- классификация групп; 
- методологические проблемы изучения больших социальных групп; 
- малые группы («границы»; признаки; «групповая динамика»: процессы 

формирования, сплоченности, лидерства, групповых решений, эффективности); 
- развитие групп – психологическая теория коллектива (современные теории 

командообразования); 
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- психология межгрупповых отношений (механизмы межтруппового восприятия; 
эффекты внутригруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации). 
4. Социальная психология личности: 

- специфика социально-психологического подхода к пониманию личности; 
- соотношение личности и группы в социальной психологии; 
- социализация; понятие и уровни социализации; содержание процесса социализации, 

стадии и институты социализации, механизмы социализации; 
- Я-концепция как результат социального развития личности; социальная и личностная 

идентичность и жизненное самоопределение; процесс социализации в условиях 
изменяющегося мира; 

- социальная установка; подходы к изучению установки; структура и функции 
социальной установки; изменение социальных установок личности; проблема соотношения 
аттитюдов и поведения; измерение аттитюдов; 

- социально-психологические качества личности; перцептивные механизмы социального 
взаимодействия личности: перцептивная защита, эффект «ожиданий», феномен 
когнитивной сложности; 

- личностные и ситуативные детерминанты социального поведения.  
5. Практические приложения социальной психологии: 

- фундаментальные и прикладные исследования; специфика прикладного исследования 
в социальной психологии; проблема эффективности прикладных исследований; 

- практическая социальная психология; проблема вмешательства и оказания 
психологической помощи: профессиональные, личностные, этические и 
мировоззренческие возможности и ограничения; роли психолога-практика: эксперт, 
консультант, обучающий; стратегии практической работы социального психолога; 

- основные направления прикладных исследований и практической работы в социальной 
психологии: сфера промышленного производства, сфера управления, сфера организационного 
развития, сфера массовой коммуникации и информационных процессов, сфера рекламы, 
маркетинга и потребительского поведения, сфера образования, сфера права, сфера науки, 
сфера семейных отношений и воспитания, сфера политики и отношений с общественностью, 
сфера общественного сознания, сфера межэтнических отношений, сфера здравоохранения; 

- особенности прикладных социально-психологических исследований и практической 
работы социального психолога в условиях социальных изменений. 

 
 
 

Перечень примерных тем ВКР: 
1. Соотношение социального взаимодействия личности в реальном и виртуальном 

мирах 
2. Социально-психологические особенности виртуального общения в современном 

мире. 
3. Цифровое пространство современной личности: ресурсы и опасности.   
4. Особенности личностного развития детей, воспитывающихся в двухпоколенной и 

трехпоколенной семье  
5. Ценностные установки современных родителей.  
6. Особенности личностного развития детей-подростков, живущих в полной и 

неполной семье 
7. Особенности личностного развития единственных детей и сиблингов в 

подростковом возрасте 
8. Влияние родительской семьи на ценностные установки взрослых детей. 
9. Особенности социального взаимодействия единственных детей и сиблингов 
10. Личностная зрелость в современном мире 
11. Психологическое обеспечение переговорного процесса с деловыми партнерами. 
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12. Психологические условия формирования корпоративной культуры в организации.  
13. Стратегии построения карьеры как компонент профессиональной Я-концепции. 
14. Влияние стиля управления на удовлетворенность работников условиями 

деятельности.  
15. Влияние психологической совместимости сотрудников на социально 

психологический климат в коллективе.  
16. Ценностные ориентации руководителя современного частного предприятия.  
17. Мотивация предпринимательского поведения руководителя современного частного 

предприятия.  
18. Организационно-психологические аспекты внедрения наставничества на 

современном предприятии.  
19. Психологические факторы привлекательности труда для представителей 

различных возрастных категорий.  
20. Влияние Я-образа на профессиональное самосовершенствование сотрудников 

организации.  
21. Психологические и психофизиологические характеристики невербального 

компонента интерсубъектной коммуникации 
22. Самоактуализация и уровень прокрастинации и перфекционизма личности 
23. Особенности полоролевой идентификации современных подростков 
24. Особенности семейного воспитания и склонности к отклоняющемуся поведению 

личности 
25. Динамика социально-психологических особенностей студентов в процессе 

освоения профессии психолога 
26. Особенности художественного восприятия произведений живописи у студентов с 

различными ценностными ориентациями 
27. Гендерныe представления и родительские установки матерей, имеющих детей от 

рождения до одного года 
28. Личностное опосредствование выбора стратегий совладания в ситуации 

неопределенности 
29. Функциональная роль личностных ресурсов в обеспечении психологического 

благополучия 
30. Социально-психологические особенности профессионального самоопределения 

студентов социономических специальностей 
31. Влияние стиля семейного воспитания  на развитие эмоциональной сферы личности. 
32. Роль семейного воспитания в формировании самооценки личности; 
33. Взаимосвязь темперамента и стрессоустойчивости у сотрудников ОВД; 
34. Эффективное общение как социально-психологическая проблема в современном 

обществе; 
35. Особенности межличностного взаимодействия в трудовом коллективе; 
36. Социально-психологические факторы возникновения супружеских конфликтов; 
37. Взаимосвязь стратегий поведения в конфликтных ситуациях и акцентуаций 

характера в служебных коллективах; 
38. Влияние стиля руководства  на создание морально-психологического климата в 

коллективе; 
39. Социально-психологические особенности пользователей социальных сетей и 

интернет-зависимость; 
40. Особенности взаимосвязи стиля семейного воспитания  и специфики  

межличностных отношений между детьми. 
41. Личностные особенности и детерминанты расстройств пищевого поведения у 

юношей и девушек 
42. Личностные и ситуационные детерминанты альтруизма православной и 

атеистической молодежи 
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43. Детско-родительские отношения и образ брачного партнера в позднем юношеском 
возрасте 

44. Ценностно-смысловая сфера личности современной молодежи 
45. Тип привязанности к родителям как фактор формирования интимно-личностных 

отношений в юношеском возрасте 
46. Специфика выбора копинг-стратегий военнослужащими в зависимости от нервно- 

психической устойчивости их личности 
 
Руководство и консультирование 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно- 
педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 
по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 
а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов научной деятельности. 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет научный руководитель 
ВКР являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 
выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 
выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Требования к руководителю ВКР и количественный предел одновременного 
руководства несколькими специалистами или магистрантами одним руководителем ВКР 
устанавливается соответствующим ГОС (ФГОС) по направлению (специальности). 

Руководитель ВКР специалиста или магистра, как правило, должен вести 
дисциплину профессионального цикла соответствующей специализации или магистерской 
программы, иметь ученую степень и/или ученое звание, регулярно участвовать в 
исследовательских проектах, иметь публикации. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 
почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 
имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 
специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий 
и организаций, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению (специальности), по которой выполняется ВКР и стаж практической 
деятельности в указанных сферах не менее 5 лет. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются 
приказом проректора директора Филиала по представлению декана факультета. 

 

Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 
квалификационной работы 

Требования к ВКР магистра:  
Выпускная квалификационная работа магистра выполняется на выпускном курсе. 

Затраты времени на подготовку и защиту ВКР определяются рабочим учебным планом 
направления подготовки магистра, сроки выполнения согласно графика учебного 
процесса. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и 
рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе 
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результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков 
научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые присущи 
диссертационным работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень 
претендуют их авторы. Она выполняется на базе полученных знаний и практических 
навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе (в том числе на 
базе знаний предыдущего уровня обучения), прохождения научно-педагогической 
практики и научно-исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. 
Магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – как правило, 90 страниц без 
приложений. 

Научным руководителем магистерской диссертации может быть только профессор 
или доцент кафедры. 

Требования к содержанию структурных элементов 
 
Выпускная квалификационная работа магистра называется также магистерской 

диссертацией. К ней предъявляются более высокие требования, чем к выпускным работам 
бакалавров и специалистов, относительно объема, сложности содержания, глубины 
проработки предмета исследования и оформления, так как она является научным 
исследованием теоретического или прикладного характера, направленным на получение и 
применение новых знаний. 

 
Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе 
(Приложение 1) приводят следующие сведения: 

полное наименование вышестоящей организации, вуза, факультета, выпускающей 
кафедры; 

отметка заведующего выпускающей кафедры о допуске к защите; 
тема ВКР магистра; 
фамилия, полные имя и отчество, группа студента-выпускника и его подпись; 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя и 

его подпись; 
место и год выполнения дипломной работы. 
 
Содержание (Приложение 2)  включает перечисление всех структурных элементов 

работы, исключая титульный лист, с указанием номера страниц, с которых начинаются 
эти элементы ВКР (кроме глав, которые не нумеруются). 

Если в работе используются малораспространенные сокращения, условные 
обозначения, символы, единицы и специфические термины, то их следует представить в 
виде отдельного перечня после содержания. 

 
Введение к магистерской диссертации – ключевая часть выпускной 

квалификационной работы, поскольку оно не только ориентирует читателя в дальнейшем 
раскрытии темы, но и содержит в концентрированном виде необходимые 
квалификационные характеристики самой работы. Объем введения к выпускной 
квалификационной работе составляет 3–6 страниц машинописного текста 

Введение состоит из нескольких подразделов, которые располагаются обычно в 
следующем порядке: «Актуальность исследования»; «Цели и задачи исследования»; 
«Объект исследования»; «Предмет исследования», «Теоретическая и методологическая 
основа исследования»; «Информационная база исследования»; «Научная новизна 
исследования»; «Практическая значимость работы»; «Апробация результатов 
исследования», «Структура работы». В данном порядке допустимы некоторые 
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отклонения, например, включение информационной базы в теоретико-методологическую 
основу исследования. Охарактеризуем коротко обязательные части введения, указав 
одновременно их примерный объем. 

Актуальность исследования (одна-две страницы) содержит положения и факты, 
свидетельствующие  о научной и прикладной значимости решения проблемы, 
исследуемой в диссертации. Умение автора выбрать тему, обосновать её теоретическую и 
практическую значимость характеризует его научную зрелость и профессиональную 
подготовленность.  

Степень научной разработанности проблемы. Основной целью данного раздела 
введения является характеристика научного кругозора автора и формирование круга 
исследователей, являющихся его предшественниками в данном научном направлении, 
краткая характеристика их работ и вопросов, не рассмотренных ими в данном 
направлении исследований. Этот раздел является кратким перечнем пробелов в 
исследуемой области, потребность восполнения которых и определяет круг задач 
исследований автора работы. Степень научной разработанности темы отражается 
перечислением авторов, имевших отношение к исследуемой проблематике, краткой 
характеристикой рассмотренных ими вопросов, а также указанием вопросов, которые по 
мнению автора работы необходимо исследовать. Фамилии исследователей приводятся в 
алфавитном порядке. В список исследователей включаются наиболее известные ученые, 
если список получается большим, то можно перечислять не всех, а после перечисления 
указать «и др.». Если проблема рассматривается впервые и не существует литературных 
источников по исследуемым вопросам, то это необходимо указать. Если автором 
рассматривается несколько направлений исследуемой проблемы, то необходимо 
сгруппировать исследователей по направлениям с указанием рассмотренных ими 
вопросов и существующих пробелов. Обычно описание степени научной разработанности 
темы подразделяют на 2-3 подраздела, в которых сначала упоминаются ученые, 
занимавшиеся данными исследованиями в более ранний период времени, а затем 
исследователи современного периода. Кроме того, обычно в отдельную группу выделяют 
зарубежных ученых, исследовавших рассматриваемую проблему.  

При описании степени научной проработанности темы в части перечня 
исследователей обычно используются следующие фразы: «Проблемам повышения 
эффективности….. посвящены труды авторов …..», «Существенный вклад в изучение 
проблемы….. внесли….», «В последние годы проблеме… уделяли внимание…..»,  
«Определенное влияние на решение проблемы…. оказали….» При описании степени 
научной разработанности темы в части краткой характеристики выполненных ранее 
исследований обычно используются следующие фразы: «Их работы содержат 
фундаментальные основы…», «Их работы в значительной мере способствовали 
изучению….», «В этих работах отражен характер….» При описании степени научной 
проработанности темы в части характеристики пробелов обычно используются 
следующие фразы: «Однако в трудах этих ученых не рассматриваются…»,  «Эти работы 
не могут быть в чистом виде применены для решения…., так как …», «В значительной 
части эти исследования охватывают только…, не учитывая…».  

 
Цель и задачи исследования (до одной страницы) содержат формулировку главной 

цели, которая обозначает направление исследовательской деятельности и значимость 
вклада в теорию и практику. Поэтому наряду с указанием способа научного изучения 
предмета (анализа теории, выявления сущности, обобщения фактов) формулировка цели 
должна содержать обозначение возможностей прикладного использования результатов 
данного исследования (в виде рекомендаций, предложений, управленческих технологий, 
методов решение проблемы). 

Достоинством магистерских работ является также четкая формулировка гипотез 
эмпирического исследования. Гипотезы представляют собой научные предположения, 
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выдвигаемые для объяснения изучаемых явлений, которые требуют подтверждения либо 
опровержения в результате диссертационной работы.  В дополнение к основным 
гипотезам в работе могут формулироваться гипотезы следствия, конкретизирующие 
основные гипотезы. 

Задачи исследования. В соответствии с целью диссертационного исследования 
формулируются 5-7 конкретных задач, каждая из которых, как правило, решается в 
соответствующем подразделе (параграфе) работы. Задачи рекомендуется формулировать 
по пунктам, используя фразы: «изучить литературу…, «описать методы…», «установить 
взаимосвязь…»,  «выявить закономерности…», «разработать методику…» и т.п.  

Объект исследования представляет область научных изысканий, в пределах 
которой выделяется предмет исследования. Предмет исследования более узок и 
конкретен, благодаря чему из общей системы объекта выделяется часть системы, или 
процесс, образующие предметную область исследования. Поскольку именно на предмет 
исследования ориентируется диссертационная работа, в её названии должен получить 
отражение предмет исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 
исследования, эмпирических базы и объекта исследования. 

Объект – это феномен, явление, область, сфера психологического исследования. 
Объект должен быть обозначен и в названии темы. 

Предмет – это одна из сторон объекта, связанная с той проблемой, которая 
решается в ходе исследования. 

Эмпирическая база исследования – это организация или совокупность 
организаций, на базе которой(ых) было проведено исследование. 

Эмпирический объект исследования – краткое описание выборки исследования 
(испытуемые, их количество, возраст, пол и т.п.), по параметрам значимым для ВКР.    

Методы исследования. Обязательным элементом введения научной работы 
является также указание на методы исследования, которые служат инструментом в 
добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения 
поставленной в работе цели.  

Во введении должны быть описаны методы исследования, по следующей схеме 
(Б.Г. Ананьев): 

− Организационные методы исследования (сравнительный, лонгитюдный, 
комплексный метод); 

− Эмпирические методы исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, беседа, 
архивный, психодиагностический и т.д.); 

− Методы обработки данных (качественные: контент – анализ, типологизация, 
классификация и т.п.; количественные: методы математико-статистической 
обработки данных и т.д.); 

− Интерпретационные методы (структурное, генетическое описание). 
Методики исследования. Указание конкретных методов сбора психологического 

информации с полным указанием наименования, автора и источника. 
Теоретическая и методологическая основа исследования (до одной страницы) 

формулируется как утверждение о том, какие труды отечественных и зарубежных ученых 
в данной отрасли науки послужили научной и методической базой данного исследования. 
Здесь необходимо упомянуть ученых, которые внесли значительный вклад в данную 
отрасль науки и практики, в том числе и преподавателей Академии.  

Отдельно следует указать методы исследования, например, методы системного и 
структурно-функционального анализа, методы социологического исследования, методы 
обобщения, эксперимента и др.  

К теоретическим основам и методам исследования тесно примыкает 
информационная база исследования. Она включает:  
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а) официальные документы в виде кодексов законов и других нормативных актов, в 
том числе локальных актов предприятий и учреждений, на базе которых проводились 
исследования;   

б) научные публикации;  
в) отечественные и зарубежные статистические и социологические  материалы;  
г) результаты собственных исследований автора.  
Обзор научных источников должен показать основательное знакомство 

исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать информацию, 
критически её осмысливать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 
исследователями, определять главные направления  и методику дальнейших научных 
поисков.  

Научная новизна исследования излагается на одной-двух страницах и играет особо 
важную роль. К числу признаков научной новизны относятся: 

а) изучение новой научной проблемы, либо её наименее изученного аспекта; 
б) применение оригинальных методов изучения известного науке явления; 
в) введение в научный оборот новых понятий, либо уточнение содержания 

применяемых терминов; 
г) разработка и обоснование предложений, методов и технологий, направленных на 

совершенствование, оптимизацию, модернизацию изучаемых процессов.   
В подразделе «Практическая значимость работы», которому отводится обычно 

полстраницы, следует перечислить области прикладной деятельности, в которых 
определенные государственные и муниципальные органы, другие субъекты и объекты 
управления могут использовать результаты выполненного исследования, применить 
высказанные рекомендации. К числу практически значимых относятся и возможности 
использования полученных результатов в преподавании  учебных дисциплин.   

Апробация результатов исследования также занимает полстраницы, где содержатся 
сведения о публикациях результатов магистерского исследования, докладах на 
конференциях, отчетах о практической проверке основных положений и отзывах о 
применении разработанных методов и рекомендаций. 

В завершающей части введения целесообразно дать на одной странице описание 
структуры магистерской работы, включающее краткое изложение разделов её основной 
части. 

 
Основная часть должна содержать разделы, в которых последовательно 

раскрывается содержание проблемы, программа, методика и основные результаты её 
научного исследования. Оптимальная структура основной части включает три главы: 
теоретическую, проектно-аналитическую и прикладную. Каждая глава в свою очередь 
разделяются на 2-3 параграфа.  

В первой главе предлагается теоретический обзор литературных источников по 
теме исследования, обобщение накопленного опыта, в процессе которого выявляются как 
научные достижения, так и дискуссионные положения, нерешенные проблемы 
теоретического и методического характера. Исходя из этого, определяется направление 
диссертационного исследования такого рода проблем и определяется авторский подход к 
их решению в соответствии с целью работы. Завершается описание теоретической части 
работы основными выводами. 

В начале теоретической главы желательно остановиться на определении основных 
понятий, которые используются в исследовании, и в случае значительных разногласий 
дать их рабочие определения (ваши авторские или других авторов с обязательной ссылкой 
на первоисточник). Везде, где идет речь о литературных источниках, приводятся мнения 
разных авторов, должны быть ссылки на источники и литературу (смотрите «Оформление 
библиографического аппарата»). 
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Необходимо также четко разграничить излагаемые концепции и собственные 
мнения, оценки, выводы, возражения. Эта глава служит теоретическим обоснованием 
будущих разработок, так как дает возможность выбрать определенную методологию и 
методику проведения качественного и количественного анализа состояния вопроса в 
конкретных условиях (теоретического аспекта, конкретной сферы, отрасли, предприятия). 

Вторая глава носит аналитический или проектный характер. В ней дается 
углубленный анализ опыта изучения проблемы, использования различных методов 
исследования и полученных результатов. При описании методик и результатов  
исследования необходимо делать ссылки на первоисточники с указанием, где и когда 
была предложена методика или техника, кем апробирована и адаптирована. Основная 
часть работы обычно содержат описание организации и этапов исследования, выборки, 
методов и методик, математико-статистических методов обработки данных, также автор в 
основной части представляет результаты своего исследования на основе проведенных с 
испытуемыми:  психологического консультирования, психодиагностических и 
психокоррекционных процедур. 

Описание психодиагностической методики должно включать название, авторов, 
год издания со сведениями о выходных данных публикации методики в списке 
использованной литературы. Должны быть указаны: диагностическая цель методики, 
основные шкалы, изучаемые в результате применения методики, алгоритм расчета 
вторичных показателей (если они есть), краткая характеристика содержания каждой 
шкалы, ограничения в применении методики. В случае применения малоизвестных 
методик, в приложении представляют текст методики, название шкал, набор стимульного 
материала, способы обработки первичных данных, ключи. При адаптации, апробации и 
самостоятельной разработке методики, описываются выполненные процедуры проверки 
валидности и надежности методики, ее психометрической стандартизации. 

Описываются способы статистической обработки данных, использованные в 
работе, и обосновываются цели их применения. Здесь также указываются статистические 
программы, которые были использованы в процессе обработки. 

Далее автор представляет результаты своего исследования на основе проведенных 
с испытуемыми: психологического консультирования, психодиагностических и 
психокоррекционных процедур. Таблицы, графики, рисунки, математические расчеты и 
т.п. должны  демонстрировать достоверность полученных в ходе исследования 
результатов. 

В части, посвященной анализу результатов исследования, должна оцениваться 
точность и достоверность полученных данных, сопоставляться с теоретическими 
данными; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено. 

Этот раздел завершаются интерпретацией (объяснением со своей точки зрения) 
полученных результатов и описанием практических рекомендаций по их возможному 
применению. 

 
Третья глава носит прикладной характер, поскольку содержит описание программы 

исследования определенных объектов (государственных и муниципальных органов, их 
структурных подразделений, предприятий и учреждений, социальных процессов и 
отношений), их характеристику, организационно-правовой статус, достижения и 
проблемы. При этом необходимо активно использовать и конструктивно-критически 
оценивать локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
организации. Тщательная разработка методики сбора, обработки и анализа информации о 
состоянии объекта позволит проверить выдвинутые гипотезы и разработать полезные 
рекомендации, направленные на решение выявленных проблем, устранение имеющихся 
недостатков в организации и управлении  объектом исследования. Имеются в виду 
технологии разработки и принятия управленческих решений, алгоритмы модернизации 
организационной культуры, эффективные системы мотивации персонала, оптимальные 
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процедуры предоставления государственных и муниципальных услуг и проч. Глава 
должна содержать также рекомендации о возможностях применения результатов 
проведенного исследования в других сферах управленческой деятельности. 

Обязательной для магистерской диссертации является логическая связь между 
главами и последовательное развитие основной идеи темы от общего к частному, от 
теории к практике управления государственными и муниципальными учреждениями, 
коммерческими предприятиями. Необходимо также обеспечить соразмерность глав и 
параграфов. 

 
Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. Оно не должно 

быть сжатым пересказом содержания всей работы, в нем необходимо изложить лишь 
главные итоги исследования, оценить степень достижения поставленной цели, 
успешности решения задач, сформулированных во введении, охарактеризовать научную и 
практическую значимость полученных результатов, проверки гипотез. Заключительная 
часть предполагает также обобщенную итоговую оценку проделанной работы. Здесь 
следует указать и побочные научные результаты, а также новые задачи и перспективные 
способы их научного исследования в целях повышения результативности 
государственного и муниципального управления и эффективности деятельности 
предприятий различных форм собственности.  

 
Библиографический список должен содержать сведения об источниках (законах, 

различных документах, государственных стандартах, локальных нормативных актах),  
литературе (монографиях, статьях, учебниках) и публикациях в интернет, использованных 
при подготовке магистерской работы. Количество использованных источников и 
литературы в работе не должно быть менее 70. 

 
Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, которые по 

каким-либо причинам, чаще всего из-за большого объёма (разного рода официальные 
документы),  детализации описания (социологические анкеты), табличной формы 
представления информации не могут быть включены в основную часть.  

В приложения могут быть включены: 
материалы, дополняющие работу; 
промежуточные доказательства, расчеты; 
таблицы вспомогательных цифровых данных; 
иллюстрации вспомогательного характера и др. 
Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
 
5.1 Технические требования. 
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210x297). 

Выполнение работы обязательно осуществлять машинописным способом или с 
применением печатающих устройств ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги через 1,5 
интервала. Для  работ, выполненных на печатающих устройствах вывода ЭВМ, высота 
букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм. (Обычно шрифт 14 Times New Roman).   

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 20 
мм, правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть 
четкими, одинаково черными по всему тексту. 

Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, знаки 
допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность 
вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного 
изображения. 
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Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 
изображения машинописным способом или от руки черными чернилами или черной 
тушью. 

Заголовки структурных элементов работы (“Содержание”, “Введение”, 
“Заключение”, “Библиографический список”) и разделов основной части следует 
располагать в середине строки без точки в конце, не подчеркивая (шрифт 14, жирный). От 
текста заголовки отделяются сверху и снизу интервалом.  

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать 
с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 

5.2. Нумерация  страниц   работы 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

5.3. Нумерация  глав,  пунктов  и  подпунктов 
Главы, параграфы и подпункты (подпараграфы) следует нумеровать арабскими 

цифрами. 
Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части 

работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, например: 1.; 2.; 3. и т.д. 
Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер параграфа включает номер глав и порядковый номер параграфа, разделение 
точкой, например 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д. 

Номер подпункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер 
подпункта, разделенные точкой, например, 1.1.1..; 1.1.2.; 1.1.3. и т.д. 

Если глава или параграф имеет только один параграф или подпункт, то нумеровать 
параграф (подпункт) не следует. 

5.4. Иллюстрации  
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) можно располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, так и в конце его. На 
все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

 Графический материал основной части текста следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если в тексте только один рисунок, то он обозначается 
«Рисунок 1». Допускается в  текстах большого объема нумерацию осуществлять по 
разделам этого текста. Тогда номер рисунка будет состоять из номера раздела и номера 
рисунка в разделе, разделенных точкой. Например – Рисунок 1.1. Слово «рисунок» и его 
наименование располагают снизу рисунка посередине строки. 

Иллюстрации в приложениях обозначают арабскими цифрами с добавлением перед 
цифрой обозначения приложения. Например – Рисунок А2. 

Если иллюстрации имеют наименование и пояснительные данные (подрисуночный 
текст), то слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают следующим образом: Рисунок 1. Структура внешней среды организации.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 3…».  
5.5. Таблицы   
Таблицы применяют для большей наглядности результатов расчета, анализа и 

удобства сравнения различных показателей. Название таблицы должно быть кратким и 
точным. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через интервал.  При переносе части таблицы название 
помещают только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую таблицу, не проводят.  
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Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице.  

Таблицы основной части текста нумеруются арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. (Пример: Таблица 5. Характеристика основных стилей руководства). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 
номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 
таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только 
над ее первой частью. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. 
Заголовки граф и строки таблиц следует писать с прописной буквы, подзаголовки 

граф со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

5.6. Примечания 
Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать.  
Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания не 
должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 
материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 
после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 
цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 
линией, обозначающей окончание таблицы.  

Пример  
Примечание -

______________________________________________________________________  
Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами.  
Пример  
Примечания  
1_______________________________________________  
2_______________________________________________  
3_______________________________________________  
 
5.7. Формулы  и   уравнения  
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

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

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле.  

Формулы в тексте следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 
отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Пример А=а:b,                                                                  (1)  
В=с:е.                                                                   (2)  
Одну формулу обозначают — (1).  
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример —... в 
формуле (1).  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1).  

Порядок изложения в тексте математических уравнений такой же, как и формул.  
В тексте допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами.  
5.8. Сокращения.  
Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное 

понимание текста. В случае если работа предполагает большой объем сокращений и 
условных обозначение, в текст следует ввести структурный элемент «Обозначения и 
сокращения» (перед «Введением»). 

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» содержит перечень 
обозначений и сокращений, применяемых в данной работе. Запись обозначений и 
сокращений проводят в порядке приведения их в тексте с необходимой расшифровкой и 
пояснениями.  

5. 9. Приложения. 
Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее последующих 

страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита или арабскими 
цифрами, начиная с «А» или с «1», за исключением Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. После слова 
«Приложение»  следует буква или арабская цифра, обозначающая его последовательность. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, затем по центру следует 
располагать тематический заголовок, который записывается с прописной буквы отдельной 
строкой.  

В тексте должны быть даны ссылки на все приложения. 
В приложения в основном выносят следующие материалы: 
большой по объему текстовой или наглядный  экспериментальный материал; 
таблицы с первичными экспериментальными данными; 
протоколы экспериментов, дневники наблюдений и т.п. 
Текст ВКР должен быть переплетен. 
 
5.10 Оформление ссылок на использованные источники и литературу 
Библиографические ссылки и притекстовые библиографические списки (списки 

использованных источников и литературы) являются составной частью справочного 
аппарата документа и служат источником библиографической информации о документах  
- объектах ссылки. 

Настоятельно рекомендуется использовать так называемые затекстовые ссылки: в 
тексте, после фамилии упоминаемого автора или после цитируемого текста, в квадратных 
скобках указывается порядковый номер источника в общем списке литературы (который 
находится в конце работы) и через запятую - страница, если она необходима. Например, 
[10], в случае косвенного упоминания или [10, с. 15], в случае прямого цитирования. 

Допустимы подстрочные примечания. Они приводятся внизу страницы под 
строками  основного текста данной страницы с использованием знака сноски, например: 

в тексте: 
“По мере того, как ребенок обособляется, - пишет Э.Фромм, - он начинает 

осознавать свое одиночество”*. 
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в подстрочном примечании (ссылке): 
*Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990. - С.34. 
Подстрочное примечание печатается через полтора интервала.  
Ссылки на главы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, формулы, 

уравнения, перечисления, приложения следует указывать их порядковым номером, 
например: “... в разд. 4”, “... по п. 3.3.”, “... в подпункте 2.3.1., перечисление 3”, “... по 
формуле (3)”, “... в уравнении (2)”, “... на рисунке 8”, “... в приложении А”. 

Для удобства работы ссылками можно использовать такой практический прием. 
При написании работы на ЭВМ сначала можно включать полное описание ссылки в текст 
работы в квадратных скобках, а после завершения текста, необходимо вынести все ссылки 
в список использованных источников и литературы (пока сохраняя их и в тексте), 
выстроить ссылки в алфавитном порядке, пронумеровать полученный список, затем в 
тексте заменить ссылки на их номера по списку. 

В библиографической  ссылке, выделенной в примечание (внутритекстовое, 
подстрочное, затекстововое) и предназначенной только для поиска цитируемого, 
рассматриваемого или упоминаемого в тексте документа, допускается опускать отдельные 
обязательные элементы при условии, что оставшийся набор элементов обеспечивает 
поиск документа - объекта библиографической ссылки. В библиографической ссылке на 
книгу допускается не указывать ее объем, например: 

Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Изд-во МГУ, 
1990. 

5.12 Библиографический список 
Библиографический список составляет одну из существенных частей научной 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому 
позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. В 
библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 
основном тексте и которые фактически не были использованы при написании работы. Не 
включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные издания. 

Наиболее рекомендуемым способом расположения материала в списке литературы 
являются алфавитный. Также существуют другие способы: в порядке появления ссылок и 
упоминания в тексте, хронологический, тематический, по видам изданий, по характеру 
содержания описанных в нем источников. 

Алфавитный способ - размещение по строгому алфавиту фамилий авторов и 
заглавий произведений, если автор не указан. Не следует в одном списке смешивать 
разные алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня 
всех материалов. Принцип расположения в алфавитном  списке - “слово за словом”. 
Записи рекомендуется располагать: а) при совпадении первых слов - по алфавиту вторых 
и т.д.; б) при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий; в) при авторах-
однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от 
старших к младшим); г) при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 
другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

 
Примеры оформления списка литературы (библиографического списка) 
Если объектом ссылки является монография, то указывается фамилия автора, его 

инициалы, название монографии, место издания, год издания.  
Пример: 
Ильин Е.П. Психология любви. СПб.: Питер, 2012. 335 с. 
Глухов В.П., Ковшиков В.А. Психолингвистика: теория речевой деятельности: 

Учеб. пособие для студентов педвузов. Тверь: ACT, 2006. 319 с. 
Gilford J.P. The nature of human intelligence. N.Y.: Me Grawhill, 1967. 216 p. 
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Если объектом ссылки является коллективная монография, сборник статей или 
научных трудов, выполненные под редакцией, то указывается название издания, 
инициалы и фамилия редактора (ов), место издания, год издания. 

Пример: 
Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / Под ред. 

К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой. М.: ИП РАН, 1997. 336 с. 
Проблемы формирования ценностных ориентаций и сознательной активности 

личности: Сб. науч. тр. / Под ред. B.C. Мухиной. М.: МГПИ, 1984. 133 с. 
Проективная психология / Пер. с англ.; под ред. Р. Римской, И. Кириллова. М.: 

ЭКСМО - Пресс, 2000. 528 с. 
 
Если объектом ссылки является статья в журнале (газете и т.п.), то указывается 

фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год издания, номер 
журнала, номера страниц, на которых напечатана статья. 

Пример: 
1. Байгулов P.M. Подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной 

собственности // Вести. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42-46. 
Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в 

Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86. 
Кусакина О. Н.,  Шеховцова С. Р. Состояние и особенности развития 

предпринимательства в социально-экономической системе региона // Региональная 
экономика. 2008. № 14. С. 14-20. 

Renter-Lorenz Р.А, Ninsbourme М., Moscovitch М. Hemispheric control of spatial 
attention // Brain and Cognition. 1990. № 2. P. 240-266. 

 
Если объектом ссылки является статья в сборнике или глава коллективной 

монографии, то указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название 
сборника, инициалы и фамилия редактора, место издания, год издания, номера страниц, на 
которых напечатана статья.  

Пример: 
Антонин Ю.М. Методика ТАТ в изучении личности преступника // Личность 

преступника: методы изучения и проблемы воздействия: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.М. 
Антонин. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. С. 4-16. 

Lens W., Moreas М.А. Future-time perspective: an individual and a societal approach // 
Psychology of future orientation / Ed. Z. ZalescL Lublin, 1994. P. 23-38. 

 
Если объектом ссылки является автореферат диссертации, то указывается фамилия 

и инициалы автора, название автореферата, указание научного звания и кода 
специальности, а также место издания, год издания и количество страниц. 

Авторефераты диссертаций: 
Кольев А.Ф. Особенности индивидуального психологического консультирования и 

диалогического общения: Автореф. дис. ... канд. психол. наук (19.00.01). М.: АПН СССР, 
1991 - 18с. 

Шмелев А. Г. Психосемантика и психодиагностика личности: Автореф. дис. ... д-ра 
психол. наук (19.00.01). М.: МГУ, 1994 - 40 с. 

 
Если объектом ссылки является электронные ресурсы локального и удаленного 

доступа, то указывается фамилия и инициалы автора, название документа, примечание о 
режиме доступа (URL - Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса), 
о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.), электронный адрес (указывается в 
формате URL) и дата обращения.  

Пример: 
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Электронный ресурс локального доступа: 
Техника спинальной анестезии [Электронный ресурс] / по ред. Е.М. Шифмана. М.: 

ИнтеллТек, 2005. 1 электрон.опт. диск (СD-ROM)/ 
Электронный ресурс удалённого доступа: 
Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла (энеолит - 

поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: состояние проблемы и перспективы 
исследований // Вестник РФФИ. 1997. №2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394rel7fde.pdf. 
(дата обращения: 19.09.2007). 

2. Паринов СИ., Ляпунов В.М., Пузырев Р.Л. Система Соционет как 
платформа для разработки научных информационных ресурсов и онлайновых сервисов // 
Электрон, б-ки. 2003. Т.6. вып. 1. URL: 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/ 2003/partl/PLP/ (дата обращения: 
25.11.2006). 

 
5.13 Язык и стиль научной работы 
Поскольку исследование является квалификационной работой, ее языку и стилю 

следует уделять серьезное внимание. Именно языково-стилистическая культура лучше 
всего позволяет судить об общей культуре ее автора.  

Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и 
связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные 
функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность раз-
вития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; значит; итак и др.), 
противоречивые отношения (однако; между тем; в то время как; тем не менее), причинно-
следственные отношения (следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; 
вследствие этого; кроме того; к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем 
перейти к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев, перейдет к..., 
необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак; таким 
образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; подведя 
итог; следует сказать...). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 
причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.). 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной 
форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 
процессов, явлений. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение 
сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать 
научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте 
различную терминологию, помня, что каждая наука имеет свою, присущую только ей, 
терминологическую систему. 

Текст ВКР признан, с одной стороны, выражает логические связи между частями 
высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как «привести результаты», «как 
показал анализ», «на основании полученных данных», «резюмируя сказанное», «отсюда 
следует, что» и т.п.), с другой стороны, обозначает определенные понятия, являясь, по 
сути дела, терминами (такие, например, фразеологические обороты и сложные термины, 
как «ток высокого напряжения», «государственное право», «коробка перемены передач» и 
т.п.). 

Следует учитывать грамматические особенности научной речи, существенно 
влияющие на языково-стилистическое оформление текста научного исследования. С 
точки зрения морфологии следует отметить в ней наличие большого количества 
существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существительных 
(исследование, рассмотрение, изучение и т.п.). 
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Для образования превосходной степени чаще всего используются слова 
«наиболее», «наименее». Не употребляется сравнительная степень прилагательного с 
приставкой «по» (например, «повыше», «побыстрее»). 

Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений. Так, 
прилагательное «следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает 
последовательность перечисления особенностей и признаков. 

 Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую 
информационную нагрузку. Авторы обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не 
«рассмотренная проблема». Эти глагольные формы служат для выражения постоянного 
свойства предмета (в научных законах, закономерностях, установленных ранее или в 
процессе данного исследования), они употребляются также при описании хода исследова-
ния, доказательства в описании устройства приборов и машин. 

У письменной научной речи имеются стилистические особенности. Объективность 
изложения - основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из специфики 
научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте 
научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности 
сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне 
достоверный (конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо 
полагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является также 
указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому 
конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, 
используя специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; 
по мнению; по данным; по нашему мнению и др.). 

Стиль письменной научной речи - это безличный монолог. Поэтому изложение 
обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и 
логической последовательности сообщения, а не на субъекте.. 

Часто авторы научных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим 
употребление этого местоимения «мы» (например, «Вначале производят отбор образцов 
для анализа, а затем устанавливают их соответствие по размерам тиглей...»). 
Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, «автор полагает...»). 
Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например, 
«Разработан комплексный подход к исследованию. ..»).  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 
краткость. Смысловая точность — одно из главных условий, обеспечивающих научную и 
практическую ценность заключенной в тексте работы информации. Действительно, 
неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать 
возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту 
нежелательную тональность. 

Необходимое качество научной речи — ее ясность. Ясность — это умение писать 
доступно и доходчиво.  

Краткость — третье качество научной речи, определяющее ее структуру. 
Реализация краткости означает умение избежать повторов, излишней детализации. 
Каждое выражение цели, как можно точнее и  короче донести суть дела.  

Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет к 
ненужным повторениям, например: «форсировать строительство ускоренными темпами» 
(«форсировать» и означает «вести ускоренными темпами»); «потерпеть полное фиаско» 
(«фиаско» и есть «полное поражение»).  Разновидность многословия — повторение того 
же самого другими словами,  например: «в августе месяце», «схематический план», пять 
человек шахтеров», «семь штук трансформаторов» и т.п.  

 
Рецензирование выпускной квалификационной работы 
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Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на 
рецензию. Цель рецензий – определить соответствие содержания работы названию темы, 
оценить логичность работы, оценить ВКР в целом. Бакалаврская работа и дипломные 
работы подлежат только внутреннему рецензированию. Магистерская диссертация 
подлежит внутреннему и внешнему рецензированию.  

Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит официальный рецензент, 
преподаватель Филиала. Официальный внутренний рецензент утверждается на заседании 
выпускающей кафедры. В исключительных случаях (в целях изменения решения 
кафедры) официальный рецензент может быть утвержден распоряжением декана 
факультета. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки 
ВКР студента от специалистов, работающих по профилю данного направления 
подготовки или специальности в органах государственной власти и местного 
самоуправления, на предприятиях, в организациях, учреждениях различных 
организационно-правовых форм, в высших учебных заведениях и научных организациях. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается 
рецензентом с указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого 
звания (при наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись 
должна быть заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен 
отзыв организации, материалы которой были использованы при выполнении выпускной 
ВКР. 

Если результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена 
справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

Кроме официальной внутренней внешней рецензии на ВКР могут быть 
представлены и дополнительные неофициальные рецензии. 

Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне Филиала, заверяет 
свою личную подпись на рецензии в установленном порядке. 

Рецензент должен дать квалифицированный анализ основных положений работы. В 
рецензии отмечается актуальность темы, самостоятельность подходов к ее раскрытию, 
наличие авторской точки зрения, умение пользоваться методами научного исследования, 
степень обоснованности выводов и рекомендаций, практическая значимость полученных 
результатов. Наряду с положительными сторонами отмечаются и недостатки,  выявляются 
фактические ошибки, степень несоответствия содержания работы и заявленной темы и 
т.п. В заключении рецензии рецензент высказывает рекомендации по оценке качества 
исполнения работы, которые учитываются при защите выпускной работы. Рецензент 
должен указать в заключении рецензии рекомендуется ли представленная работа к защите 
или нет. В случае, если ВКР рекомендуется к защите, в тексте рецензии должна быть 
указана рекомендуемая оценка – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Письменная 
рецензия официального рецензента должна быть представлена на кафедру не позднее, чем 
за 3 дня до даты официальной защиты ВКР.   

Содержание рецензии доводится до сведения автора работы не позднее, чем за два-
три дня до защиты с тем, чтобы он мог подготовить аргументированные ответы по 
существу предъявленных замечаний. Рецензия печатается на специальном бланке. 

 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Описывается порядок защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты,  
а именно сроки предоставления ВКР, рецензий и отзывов научных руководителей; 
регламент защиты ВКР и т.п. 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по 
защите ВКР (далее - Комиссия), входящей в состав государственной аттестационной 
Комиссии по направлению подготовки (специальности), утверждаемой в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Академии. 
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Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 
аттестации, утверждаемым Ученым советом Филиала, и по расписанию, утверждаемому в 
Филиале – директором или заместителем директора филиала. 

Подготовленная и переплетенная ВКР (в 1 экземпляре) представляется студентом 
на выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня ее защиты по 
расписанию. В случае если ВКР не представлена студентом в установленный срок по 
уважительным причинам, декан факультета может в установленном порядке изменить 
дату защиты, направив соответствующее представление на имя директора филиала о 
переносе сроков защиты ВКР. Перенос сроков защиты ВКР оформляется приказом 
директора филиала. 

ВКР вместе с результатами предварительной защиты, отзывом руководителя и 
официальными рецензиями должна быть сдана выпускающей кафедрой секретарю 
государственной экзаменационной комиссии не позднее 12 часов рабочего дня, 
предшествующего дню защиты работы по расписанию. 

Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального рецензента, не 
влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет 
государственная экзаменационная комиссия. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с официальными рецензиями и отзывом 
руководителя о его работе до начала процедуры защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии (за исключением защиты 
работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 
выступление автора ВКР; 
оглашение официальных рецензий; 
оглашение отзыва руководителя.  
Доклад является ключевым элементом защиты. Для сообщения по содержанию 

ВКР студенту отводится, как правило, не более 10 минут.  
Выступление должно быть построено на основе заранее подготовленного полного 

текста выступления и желательно с сопровождением слайдов (дизайн слайдов определен 
РАНХиГС), содержание которого обсуждено с научным руководителем.  

Порядок слайдов: 
1 слайд – название темы ВКР, Ф.И.О. автора ВКР, руководителя и рецензента; 
2 слайд – предмет и объект исследования; 
3 слайд – цель исследования; 
4 слайд – задачи исследования; 
последующие слайды – результаты исследования, выводы, практические 

рекомендации и др. 
В структурном соотношении выступление можно разделить на три части. Первая 

часть в сокращенном виде представляет введение работы - отмечается актуальность 
избранной темы, дается описание проблемы, формулировка целей и задач исследования 
(проектной работы), определяются объект и предмет исследования, а также методы, с 
помощью которых получен фактический материал, характеристика общей структуры 
работы. Во второй части характеризуется каждый раздел работы, при этом особое 
внимание уделяется результатам самостоятельного исследования. Третья часть 
выступления строится по тексту заключения. Автор представляет выводы и те 
практические рекомендации, которые содержатся в его работе. 

При защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие 
научную и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, 
документы, указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), 
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 
предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 
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Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и 
предмета исследования. 

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые вправе 
задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. 

Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 0,5 часа. 
Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР, 
содержащимися в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 
Академии. 

Эти же критерии должен учитывать официальный рецензент ВКР при определении 
рекомендуемой оценки. Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не 
позднее, чем за полгода до начала государственной аттестации. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 
принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 
квалификации по направлению (специальности) и о выдаче диплома о высшем 
профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

После защиты секретарь комиссии сдает ВКР вместе с официальными рецензиями 
и отзывом руководителя на выпускающую кафедру. Сроки и условия хранения ВКР 
определяются согласно номенклатуре дел кафедры. 

Итоги защиты ВКР ежегодно обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр и 
ученых советов факультетов. С учетом отчетов председателей комиссий по защитам 
предлагаются меры по совершенствованию организационной и методической работы, 
связанной с их выполнением. 

 
2.3. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

При оценивании выпускной квалификационной работы показателями являются: 
самостоятельность выполнения; соответствие теме; полнота раскрытия темы;  степень 
верификации фактов и другой информации; последовательность изложения;  разнообразие  
представленного материала и умение его систематизировать,  обоснование  использования  
критериев классификации и типологизации; широта использованных и 
проанализированных источников; глубина и самостоятельность проведенного анализа; 
сформулированные  положения  и выводы; правильность оформления.  

Отметка «отлично» ставится, если работа выполнена самостоятельно, при тесном 
сотрудничестве с научным руководителем, содержание работы соответствует теме, цели и 
задачам, гипотеза исследования методологически обоснована, проверена, сделаны 
соответствующие выводы, методы и методики исследования подобраны адекватно, 
системно проанализированы, в том числе, с использованием методов математико-
статистического анализа, материал излагается  четко  и  последовательно, отличается 
богатством представленного материала и источников, соответствием подходов и методов 
заявленным задачам в рамках предмета, умением обосновать и сформулировать 
практические рекомендации.  

Отметка «хорошо» ставится при самостоятельном выполнении работы в 
сотрудничестве с научным руководителем, содержание которой в целом соответствует 
теме и раскрывает ее смысл, а отклонения от темы несущественны; нарушения логической 
последовательности изложения исследованного  материала незначительны; используемые 
теоретические конструкции достаточно разнообразны; однако допущены отдельные 
фактические и теоретические неточности.  Письменная речь выпускника грешит 
некоторым однообразием, канцеляризмами, упрощениями, обыденной речью.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если работа носит исключительно 
реферативный характер, имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нарушения 
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последовательности изложения, подобранные методы и методики исследования не 
соответствуют заявленной цели, гипотезы сформулированы некорректно, непроверенны 
или проверены недостаточно, допущены серьезные фактические и теоретические ошибки, 
недостаточно доказательны выводы.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении 
поставленных целей и задач, или при полном заимствовании чужого текста без ссылок на 
источники (плагиат, грубые компиляции), а также при несоответствии теме и неверном 
структурировании, наличии значительного количества фактических, стилистических,  
логических, методологических  и  теоретических  ошибок.  

Дополнительные 5 баллов к итоговой сумме добавляются студенту, 
освоившему в полной мере все компетенции (на основании представленных данных 
в сводной ведомости успеваемости), а также предоставившему портфолио, в 
системном виде отражающем достижения за время обучения – свидетельства 
(сертификаты, грамоты, дипломы, благодарственные письма), подтверждающие 
участие в международных, общероссийских, региональных, внутривузовских  
научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, круглых столах, 
форумах, научных семинарах, наличие публикаций, участие в социально-
психологических мероприятиях и проектах. 

 

3. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности). 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА 
подает заявление в деканат соответствующего структурного подразделения письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием индивидуальных особенностей. 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Институте). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
− проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 
обучающихся при прохождении ГИА; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с председателем и членами ГЭК;  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
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Все локальные нормативные акты по вопросам проведения ГИА для обучающихся 
из числа инвалидов доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 
− продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 
− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 
− продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
− в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 
форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
− по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 
 
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 
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результатами государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, 
отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты 
выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 
проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 
заседание апелляционной комиссии. Неявка обучающегося на заседание апелляционной 
комиссии фиксируется в протоколе заседания комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося. В случае неприбытия обучающегося 
для ознакомления с решением апелляционной комиссии или его отказа от подписи, 
составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя членами 
апелляционной комиссии. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

а) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

б) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

В случае, указанном в подпункте «б» настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
приказом Института. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

а) об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 
б) об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 
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апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Института в 
соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 
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