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Введение 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы является обязательной 

составной частью научно-исследовательской работы магистра, определенной 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки магистров 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), а защита выпускной квалификационной работы установлена как 

основной вид итоговой (государственной) аттестации магистров. 

ФГОС установлено, что выпускная квалификационная работа магистра (далее 

ВКР), являясь завершающим этапом высшего образования, должна обеспечивать 

не только закрепление академической культуры, но и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа имеет две основных взаимосвязанных 

цели: 

- она должна обобщить и систематизировать знания, навыки и умения 

магистранта, полученные за время обучения в магистратуре, показать знание 

выбранной проблемной области, как в части направления подготовки, так и в 

части специализации, умение грамотно анализировать проблему, 

исследовательские и методологические навыки магистранта; 

- на основе результатов проведенного исследования (анализа) ВКР должна 

внести элементы практической, научной и/или методологической новизны в 

разработанность выбранной проблемной области, в части ее, касающейся 

направления подготовки и специализации. 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, технологической, 

исполнительской, творческой, организаторской и другим). 

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного 

характера, направленным на получение и применение новых знаний. Логическая 

завершенность исследования подразумевает целостность и внутреннее единство 

работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, 

результатов исследования. Самостоятельность выпускной квалификационной 

работы магистра предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну 

приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение 

ранее известных материалов и  положений. Любые формы заимствования ранее 

полученных научных результатов без ссылки на автора и источник 

заимствования, а также цитирование без ссылки на соответствующее научное 

исследование не допускаются. 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, призванной  

продемонстрировать владение теоретическими основами, способность к 

пониманию, анализу и синтезу научной информации, критическому 

использованию методов ее обработки, выпускную квалификационную работу 
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магистра отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки 

проблемы, самостоятельная ее постановка, опора на углубленные 

специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении 

задач исследования. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

которой содержится решение задачи, либо изложены научно обоснованные 

разработки, имеющие существенное значение для соответствующей отрасли 

знания или сферы жизни общества, выпускная квалификационная работа 

магистра отражает, прежде всего, уровень профессиональной подготовки 

выпускника магистратуры. Степень магистра является академической или 

прикладной, а не ученой степенью, поэтому профессиональный уровень 

(демонстрируемые компетенции) и тип ВКР должен соответствовать 

образовательной программы подготовки магистра.  

В процессе выполнения ВКР он должен продемонстрировать способность 

самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные 

задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные 

компетенции. Такая цель выполнения ВКР подразумевает, что в ходе работы над 

ней и ее публичной защиты решаются следующие образовательные задачи: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний 

и практических навыков по направлению магистерской подготовки и 

специализации;  

- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в 

исследуемой области;  

- формируются навыки планирования и проведения научного исследования, 

обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 

результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении 

прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно 

обоснованные рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты 

полученных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие имеет целью подготовить 

магистров  к заключительному этапу обучения в магистратуре.   
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Глава 1. Определение темы и планирование работы над 
выпускной квалификационной работой магистра  

 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа магистра: общие 
положения 

 

Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой 

квалификационную работу, содержащую совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора проводить 

самостоятельные научные исследования, используя теоретические знания и 

полученные навыки. 

ВКР является законченным научным исследованием. Содержание работы 

могут составлять результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

разработка новых методических приемов и методик к решению научных проблем, 

их теоретическое обоснование.  

ВКР магистра должна содержать обоснование выбора темы исследования, 

актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор опубликованной по 

теме литературы, основание выбора методик исследования, изложение 

полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, библиографический 

список использованных источников и оглавление. 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших образовательных учреждений Российской Федерации, 

Положения Белгородского ГАУ выпускная квалификационная работа имеет 

следующие цели: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

научных и практических задач с элементами исследовательской деятельности; 

- определение степени подготовленности магистров для самостоятельной 

работе в условиях профессиональной деятельности; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами 

эмпирического исследования при решении разрабатываемых в исследовательской 

работе проблем и вопросов. 

При выполнении ВКР решаются следующие задачи: 

  проведение экспериментальных исследований с использованием 

адекватных современных количественных и качественных методов; 
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  разработку проектов научно-методических, нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих профессиональную  деятельность; 

 разработку методических и методологических инструментов исследования; 

  разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, 

социальных, трудовых и организационных процессов; 

  обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий.  

 Согласно Положение о выпускных квалификационных работах (далее 

Положение), устанавливает требования, предъявляемые в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина» (далее 

университет), к выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и определяет порядок ее выполнения, рецензирования, защиты и 

хранения и является локальным нормативным актом университета. 

 Положение о ВКР разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным приказом 

Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 г., действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по направлениям подготовки (специальностям), Уставом 

университета, Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и другими локальными нормативными актами. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 

соответствующей уровню основной профессиональной образовательной 

программы: 

 для программы магистратуры – в форме дипломной работы (проекта). 

 Выпускная квалификационная работа по образовательным 

программам магистратуры в форме дипломной работы (проекта) представляет 

собой вид выпускной квалификационной работы, которая является 

самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством 

научного руководителя с возможностью привлечения одного или двух научных 
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консультантов по материалам, собранным лично за период обучения и научно-

исследовательской практики. Дипломная работа магистра не должна иметь 

учебный или компилятивный характер. 

 Дипломная работа представляет собой теоретическое и (или) 

экспериментальное исследование одной из актуальных проблем по направлению 

подготовки (специальности) и может выполняться студентами всех направлений 

подготовки (специальностей). Результаты работы оформляются в виде 

текстуальной части с приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем. 

 Дипломный проект – это решение конкретной инженерной задачи по 

направлению подготовки (специальности) с проведением проектно-

конструкторских расчетов и разработок, теоретических и экспериментальных 

исследований. Он состоит из чертежей и пояснительной записки. Дипломный 

проект выполняется студентами, обучающимися по направлениям подготовки 

(специальностям). К дипломному проекту могут прилагаться расчетно-

графические материалы, программные продукты, рабочие макеты, материалы 

научных исследований и другие материалы, разработанные студентом. Проект 

должен включать в себя раздел с технико-экономическим обоснованием 

предлагаемых решений. 

 Публичная защита ВКР является неотъемлемым обязательным 

элементом государственной итоговой аттестации выпускника. Защита ВКР 

предоставляет студенту возможность участия в публичной дискуссии и защиты 

своих научных взглядов. Положительная оценка по результатам защиты ВКР 

является одним из условий присвоения студенту квалификации и выдачи диплома 

государственного образца. 

 Публичная защита ВКР происходит на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), которая формируется в соответствии с 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации в университете. 

Общие требования к выпускной квалификационной работе магистра:  

 ВКР должна отражать теоретический и научно-исследовательский 

характер решаемых задач; 

 давать представления о том, насколько магистр овладел методами 

научного анализа сложных явлений социально-психологической 

действительности, теории и практики, творческого применения теории и 

методологических принципов исследования; 

 показывать умение делать теоретические обобщения и практические 

выводы, обоснованные предложения и рекомендации по управлению учебно-

воспитательным процессом в системе профессионального образования; 
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 отличаться логичностью, доказательностью, аргументированностью, 

лаконизмом, четким и ясным изложением материала, достоверностью фактов, 

отражением умения магистра пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, осуществлять ее проверку; 

 высокая научная достоверность, объективность содержания 

исследовательского материала – важнейшее требование к ВКР, автор работы 

несет ответственность за достоверность фактического материала, обоснованность 

выводов и рекомендаций; 

 ВКР должна выявлять высокий уровень профессиональной эрудиции 

выпускника, его методическую подготовленность, владение навыками и 

умениями профессиональной деятельности педагога профессионального 

образования; 

 работа должна носить творческий характер (использование 

оригинальных подходов и технологий, материалов экспериментального 

исследования);  

 текстовый материал ВКР должен быть правильно оформлен (четкая 

структура, завершенность, правильное оформление библиографических ссылок и 

списка литературы, аккуратность исполнения, отсутствие орфографических 

ошибок и т.п.). 

ВКР считается завершенной, если она соответствует предъявляемым 

требованиям по структуре, содержанию, стилю изложения материала, 

оформлению ссылок, списка литературы и приложений, отпечатана, проверена на 

предмет орфографических ошибок, сброшюрована, подписана автором, имеет 

положительный отзыв рецензентов и научного руководителя. 

 

1.2. Организация подготовки выпускной квалификационной работы 

магистра  

   

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту 

приказом ректора университета назначается руководитель. Консультанты при 

необходимости назначаются решением заведующего выпускающей кафедры. 

Руководителями ВКР могут назначаться научно-педагогические работники 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники) университета, 

представители сторонних организаций, привлеченные на договорных условиях. 

В случае, если руководитель ВКР не является работающим на постоянной 

основе сотрудником факультета, на котором обучается студент, в обязательном 

порядке назначается консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского 

состава выпускающей кафедры. 



 

10 

 

В целях обеспечения надлежащего качества и разнообразия выполнения 

ВКР, за одним руководителем одновременно на срок выполнения студентами ВКР 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком закрепляется, как 

правило, не более 8 выпускников. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает студенту задание на выполнение ВКР с указанием срока 

окончания работы, утвержденное заведующим кафедрой (Приложение 4); 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу на русском и 

иностранных языках, научные журналы, справочные и архивные материалы, 

типовые проекты и другие источники по теме;  

 проводит систематические, предусмотренные календарным планом, 

беседы  и консультации. Оказывает помощь в определении и распределении 

времени на выполнение отдельных частей ВКР; 

 осуществляет общий контроль выполнения ВКР и проверяет качество 

работы по частям или в целом; 

 оказывает практическую помощь в подготовке текста доклада, 

компьютерной презентации и иллюстративного материала к защите; 

 информирует заведующего кафедрой в случае несоблюдения студентом 

графика выполнения ВКР; 

 проверяет выполненную работу (по частям или в целом) и принимает 

решение о рекомендации ВКР к защите, оформляет отзыв на работу. 

Консультант обязан: 

 оказывать консультационную помощь студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала; 

 давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР. 

Магистрант в процессе подготовки и оформления ВКР руководствуется 

методическими указаниями по выполнению ВКР, разработанными выпускающей 

кафедрой. 

Он имеет право: запрашивать у выпускающей кафедры предоставления 

своевременной информации о тематике ВКР, предполагаемых руководителях, 

графике защит; просить выпускающую кафедру о переносе сроков защиты 

магистерской диссертации в связи с невыполнением графика исследования по 

уважительным причинам; представлять выпускную квалификационную работу на 

предварительную защиту при получении отрицательного отзыва руководителя; 

самостоятельно определять содержание разделов диссертации, 

демонстрационного материала доклада; высказывать на заседании 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ 

мнение, отличное от мнения руководителя и рецензента. 
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В течение всего периода подготовки выпускной квалификационной работы 

магистрант должен систематически встречаться со своим руководителем по 

вопросам, связанным с выполнением магистерской диссертации, затруднениями 

теоретического и практического плана. 

Магистранту следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

его соавтором или редактором ВКР и поэтому рассчитывать на то, что научный 

руководитель поправит все имеющиеся в дипломной работе теоретические, 

методологические, стилистические и другие погрешности ошибочно. 

Работа над магистерским исследованием требует от магистранта 

прилежания и профессионализма, творческого подхода, ответственности. 

При существенном отставании от намеченного графика или при 

неудовлетворительных результатах предварительной защиты магистр по 

представлению кафедры может быть не допущен к защите ВКР. 

 

1.3. Выбор и утверждение темы работы 

 

Организация подготовки выпускной квалификационной работы начинается 

с разработки их тематики. Темы исследовательских работ представляются 

кафедрой на основании их актуальности, учета проблематики современных 

научно-педагогических исследований и разнообразия интересов магистрантов в 

области педагогической теории и практики, непосредственной связи с возможным 

практическим применением знаний выпускников в соответствии со 

специализацией. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям и перспективам 

развития науки и техники, включать основные вопросы, с которыми выпускники 

будут встречаться в своей практической деятельности, и соответствовать по 

сложности объему теоретических знаний и практических навыков, полученных 

студентами за время обучения в университете. 

Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами университета, 

ежегодно обновляются, рассматриваются на заседаниях кафедр, утверждаются 

проректором по учебной работе по представлению декана факультета и доводятся 

до выпускников не позднее чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации . 

Кафедры, не являющимися выпускающими, включают свои темы ВКР в 

тематику выпускающих кафедр. 

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за соответствие тематики 

ВКР направленности профессиональной подготовки выпускника. 
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Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности её разработки для практического 

применения. 

Студент обязан выбрать тему ВКР не позднее 1 месяца до начала срока, 

отведенного на выполнение ВКР в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком по соответствующей образовательной программе. В случае если 

студент не выбрал тему ВКР в установленный срок, тема ВКР ему определяется 

решением заведующего выпускающей кафедрой. 

 После выбора темы ВКР студент подает личное письменное заявление на 

имя декана факультета с просьбой утвердить тему выпускной квалификационной 

работы и разрешить выполнение исследований по выбранной теме. 

Закрепление за обучающимся темы  выпускной квалификационной  работы 

оформляется приказом ректора университета по представлению деканов 

факультетов не менее чем за 10 дней до начала срока, отведенного на выполнение 

ВКР в соответствии с годовым календарным учебным графиком по 

соответствующей образовательной программе. 

Изменение темы выпускной квалификационной работы возможно в 

исключительных случаях по личному мотивированному заявлению выпускника и 

представлению заведующего кафедрой не позднее, чем за один месяц до начала 

защиты ВКР и оформляется приказом ректора. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов и магистров подлежат обязательному рецензированию. Рецензенты 

ВКР назначаются заведующим кафедрой по образовательным программам 

высшего образования- специалитета: из числа лиц являющихся сотрудниками 

других кафедр университета, по образовательным программам высшего 

образования – магистратуры из числа лиц, являющихся сотрудниками других 

организаций. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, 

обязательному рецензированию не подлежат. Рецензирование работ этого уровня 

может вводиться по решению Совета факультета. 

Последовательность подготовки магистерской ВКР: 

1) определение темы, обоснование ее актуальности и обсуждение с научным 

руководителем; 

2) получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя; 

3) составление предварительного и развернутого планов исследования, 

согласование их с руководителем; 
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4) составление плана-графика подготовки ВКР, который облегчает контроль 

над ходом выполнения исследования и помогает магистранту самостоятельно и 

осознанно выполнять диссертацию, рационально распределять время, отводимое 

на ее подготовку. В процессе составления плана магистрант должен обдумать 

всю «стратегию» предстоящей работы, привести в систему возникающие у него 

новые мысли, замыслы, предложения, календарный рабочий план подписывается 

магистрантом и утверждается руководителем ВКР; 

5) выработка цели, задач и замысла ВКР; 

6) изучение опыта рассмотрения выбранной педагогической проблемы, 

состояния дел по исследуемой проблематике; 

7) анализ литературы по избранной проблеме, знакомство с фактическими и 

статистическими материалами; 

8) сбор эмпирического материала, подготовка и проведение 

констатирующего эксперимента с целью получения представления о состоянии 

исследуемого предмета; 

9) обработка и анализ полученной информации с применением современных 

программных средств и методов математической статистики; 

10) выявление связей, отношений и корреляций; 

11) проведение экспериментальной работы или разработка и обоснование 

рекомендательной части в виде описания путей и условий, программ, технологий, 

методов решения заявленной проблемы;  

12) обобщение собранного материала, формулировка выводов и 

выработка рекомендаций по использованию результатов работы; 

13) оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ВКР, литературное оформление работы; 

14) ознакомление руководителя с содержанием работы и его доработка с 

учетом замечаний и предложений руководителя; 

15) получение отзыва научного руководителя; 

16) передача ВКР на  рецензирование; 

17) ознакомление с рецензией на ВКР; 

18) подготовка доклада, презентации, иллюстративного и раздаточного 

материала для членов экзаменационной комиссии;  

19) защита ВКР на заседании Государственной аттестационной комиссии. 
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1.4. Планирование выполнения выпускной квалификационной 
работы магистра 

 

Структура и содержание ВКР 

Выпускная квалификационная работа в сжатой и четкой форме должна 

содержать описание результатов исследований, расчетов, схемных решений и 

включать следующие структурные элементы:  

 титульный лист ; 

 задание на ВКР; 

 пояснительная записка, в которую входит: 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (содержит разделы с соответствующими подразделами, 

пунктами и подпунктами); 

- расчет технико-экономических показателей, проект (для основных 

профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

 приложение (при наличии). 

Титульный лист и задание на ВКР оформляются по установленной в 

университете форме. 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень разработанности 

темы, указываются цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые 

методы исследования и расчетов, определяется структура работы. Здесь также 

отражается теоретическая и практическая значимость работы. Объем введения 

ВКР бакалавра или специалиста составляет, как правило, 2-3 страницы, магистра: 

3-5 страниц. 

Основная часть ВКР включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть работы бакалавра или специалиста содержит 1-2 главы, 

в которых излагается современное состояние изучаемой проблемы на основании 

изучения научных (авторитетных) информационных источников. На данном этапе 

студент должен самостоятельно со ссылками на первоисточники привести обзор 

состояния рассматриваемой в ВКР проблемы (задачи). Материал излагается 

научным языком, последовательно и логично, без дословного копирования 

изученной литературы. По тексту ВКР необходимо указывать ссылки на 

используемую в ходе написания работы литературу и на другие источники 

информации, которые послужили основой выполнения ВКР. Цитирование 
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возможно, но оно не должно быть избыточным (не более 2-3 цитат на весь текст). 

Примерный объем теоретической части – 15-20 страниц. 

Практическая часть (1-2 главы) работы бакалавра или специалиста 

посвящена расчетам и (или) описанию эмпирического или экспериментального 

исследования. Здесь должны быть описаны и обоснованы метод, ход и время 

проведения исследования, используемые методы и методики исследования, выбор 

методов статистической обработки полученных цифровых данных, результаты их 

анализа и интерпретация с привлечением данных из ранее опубликованных 

исследований. Здесь же формулируются собственные выводы и по возможности 

практические рекомендации, предлагаемые автором работы. Примерный объем 

практической части составляет 15-20 страниц. 

Содержание ВКР магистра  должно включать в себя: 

- обоснование актуальности, определение объекта и предмета 

исследования, постановку цели и задач исследования, обзор научной литературы, 

в том числе с учетом периодических научных изданий, методы исследования; 

- теоретическую и практическую части, включающие получение новых 

результатов, научную новизну и теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение. 

Научная новизна является необходимым требованием, предъявляемым к 

ВКР магистра. Критериями научной новизны ВКР магистра являются результаты, 

полученные студентом в одной из указанных областей исследований: 

а) Разработка нового теоретического положения, относящегося к 

объекту и/или предмету исследования; 

б) Совершенствование (модификация) существующих моделей или 

методов решения научно-исследовательских задач, относящихся к объекту и/или 

предмету исследования; 

в) Применение уже известных моделей и методов к новой предметной 

области, позволяющее получить новые знания об исследуемом объекте; 

г) Усовершенствование известного элемента системы управления, 

относящегося к предмету исследования и к данному объекту исследования. 

Основная часть ВКР магистра включает главы, структурированные на 

параграфы, и соответствует задачам, поставленным во введении. Между главами 

должна быть логическая взаимосвязь, материал внутри глав должен излагаться в 

четкой логической последовательности. Каждая глава заканчивается краткими 

выводами. Названия глав должны точно отражать их основное содержание и не 

могут повторять название ВКР магистра. Основная часть содержит критический 

анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, проверку 

и подтверждение результатов исследования с указанием практического 

приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги ВКР магистра. 
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В заключении излагаются основные выводы по решению поставленных в 

работе задач, собственные результаты сопоставляются с уже известными.  

Список использованной литературы ВКР включает в себя все цитируемые 

источники, а также те источники, которые были изучены автором при написании 

своей работы. Этот список может содержать фундаментальные труды, 

монографии и научные статьи, учебники и учебно-методические пособия, 

публикации отечественных и зарубежных специалистов в печатных и 

электронных средствах массовой информации, статистические материалы, а 

также различные документы, включая действующие нормативно-правовые акты и 

законопроекты, проведённые социологические или прикладные исследования и 

т.д. Литература включается в список в алфавитном порядке (по фамилии автора 

или названию источника) сначала на русском, а затем на иностранных языках. 

Обязательно указание на место и год издания (или адреса электронного сайта) 

источника. Рекомендуется использовать не менее трети источников за последние 

5 лет издания. Рекомендуемое количество литературы для ВКР бакалавров и 

специалистов – не менее 10 источников. 

Приложения к ВКР могут включать в себя дополнительные материалы – 

графики, таблицы, фотографии, карты, ксерокопии документов и т.д., которые, по 

мнению выпускника, призваны способствовать раскрытию рассматриваемой 

проблематики. При этом основной текст ВКР должен содержать ссылки на 

соответствующие приложения. Общий объём приложений не должен превышать 

10% от объёма основного текста ВКР. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы составляет: 

бакалавра – 40 - 50 страниц машинописного текста; 

специалиста – 40-50 страниц машинописного текста; 

магистра – 50-70 страниц машинописного текста. 

Графическая часть ВКР бакалавров и специалистов включает 3-4 чертежа 

(рисунка) и 2 - 3 таблицы (диаграммы). Объем графического и иллюстрационного 

материала ВКР магистра согласовывается магистрантом с научным 

руководителем ВКР. 

Порядок написания, сдачи и защиты работ 

Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием и календарным 

планом выполнения работы, составленными выпускником совместно с научным 

руководителем и утвержденными в установленном порядке. Задание должно 

предусматривать встречи с научным руководителем не реже двух раз в месяц. В 

Задании указываются как основные этапы выполнения работы в целом, так и 

сроки консультаций с научным руководителем, а при необходимости и с другими 

специалистами. Контроль над выполнением задания с календарным планом 

осуществляет руководитель ВКР. 
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В течение срока, отведенного на выполнение ВКР, выпускная 

квалификационная работа, по возможности, должна пройти апробацию на 

заседаниях кафедр, на семинарах и конференциях (доклады, выступления, отчеты 

и т.д.). Заведующий кафедрой устанавливает сроки и определяет процедуру 

отчета (промежуточного и финального) студентов по выполнению ВКР. В 

установленные сроки студент отчитывается перед научным руководителем, 

который фиксирует степень готовности работы и сообщает об этом заведующему 

кафедрой.  

Тексты ВКР, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объём 

заимствования. Такие формы заимствований, как плагиат и подлог, относят к 

грубым нарушениям академических норм написания ВКР. 

На обороте титульного листа ВКР студент-автор работы должен оставить 

собственноручную надпись «Работа написана мною самостоятельно и не 

содержит неправомерных заимствований», подпись и дату. 

Проверка на выявление неправомерных заимствований проводится 

сотрудниками управления библиотечно-информационных ресурсов в порядке 

регламентированном Положением о проведении государственной итоговой 

аттестации в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет 

имени В.Я. Горина». 

Значение коэффициента оригинальности ВКР определяется по каждому 

направлению подготовки (специальности) выпускающей кафедрой  в программе 

ГИА и не может быть ниже 55%. 

ВКР, коэффициент оригинальности которой составляет ниже 55%, к защите 

не допускается. При выявлении неправомерных заимствований возможность 

доработки ВКР и ее защиты в более поздний срок в период работы ГЭК 

определяется заведующим кафедрой. 

Коэффициент оригинальности работы указывается руководителем ВКР в 

отзыве. 

Полностью законченная и правильно оформленная выпускная 

квалификационная работа представляется студентом научному руководителю.  

Выпускные квалификационные работы специалистов и магистров в 

обязательном порядке подлежат рецензированию. Рецензирование бакалаврских 

работ не проводится.  

Для проведения рецензирования ВКР направляется университетом одному 

или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

или факультета, или университета, в котором выполнена работа. Рецензент 

проводит анализ ВКР и представляет в университет письменную рецензию на 
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указанную работу. В целях обеспечения надлежащего качества рецензирования 

ВКР, одному рецензенту может быть направлено не более 8 ВКР за год. Если ВКР 

имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Перечень необходимых элементов для отражения в рецензии и отзыве 

руководителя ВКР приведен. Если руководитель и (или) рецензент не являются 

сотрудниками университета, их подписи заверяются в установленном порядке в 

организации по месту работы. 

Выполненная выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и 

рецензия не позднее, чем за 7 дней до начала её защиты в ГЭК, поступают к 

заведующему выпускающей кафедры, а электронная версия текста ВКР на одном 

из компакт-дисков – в управление библиотечно-информационных ресурсов 

университета для размещения в электронно-библиотечной системе.  

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией организует 

выпускающая кафедра – не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя и 

отметки о размещении текста ВКР в электронно-библиотечной системе 

университета делает заключение о допуске студента к защите путем 

соответствующей записи на титульном листе работы. Допуск студента к защите 

ВКР осуществляется с учетом проверки ВКР на объем заимствований. 

Если студент не выполнил план подготовки ВКР, научный руководитель 

вправе написать об этом в своем отзыве и рекомендовать не допустить студента 

до защиты. В таком случае решение о не допуске студента к защите принимается 

на заседании кафедры. 

В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос выносится на заседание кафедры с участием 

научного руководителя. Протокол соответствующего заседания кафедры 

представляется декану факультета. 

Допуск студентов к защите ВКР осуществляется приказом ректора 

университета по представлению декана факультета. 

Допущенная к защите выпускная квалификационная работа вместе с 

отзывами руководителя и рецензента и компакт-диском с электронной копией 

работы в формате PDF передается выпускником секретарю ГЭК по защите ВКР 

не позднее 3 дней до дня ее защиты. 

У студента на момент заседания ГЭК должны быть полностью оформленная 

зачетная книжка, необходимые чертежи, схемы, плакаты, презентации и другие 

демонстрационные материалы. 

 На защите ВКР студент выступает с кратким докладом (7-10 минут) по 

теме работы. Выступление должно отражать актуальность темы исследования, его 
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цель и задачи, степень изученности проблемы, структуру работы и полученные 

выводы. Выступление может иллюстрироваться презентацией и/или раздаточным 

материалом для членов ГЭК и других присутствующих на защите. 

После выступления студента члены ГЭК или иные присутствующие на 

защите лица задают ему вопросы по его работе или по затронутым в ней 

проблемам. По окончании ответов на вопросы предоставляется слово 

руководителю ВКР, рецензентам или зачитываются их отзывы (если они не 

имеют возможности выступить самостоятельно). Студент должен ответить на 

замечания, отмеченные в этих отзывах. После ответа рецензентам студенту 

предоставляется заключительное слово, после чего защита ВКР считается 

оконченной. 

После принятия решения о результатах защиты и объявления всех 

результатов заседание ГЭК считается завершенным. 

Вход на защиту свободный. Во время защиты ВКР ГЭК может вести аудио- 

и видеозапись. 
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Глава 2. Выполнение и  оформление выпускной 
квалификационной работы магистра 

 

 

2.1. Общие требования к оформлению выпускной 
квалификационной работы 

ВКР готовится в двух вариантах: в машинописном и электронном (на 2-х 

компакт-дисках в формате PDF. Один диск передается в библиотеку для 

размещения в электронно-библиотечной системе университета, второй 

прикладывается к ВКР и передается секретарю ГЭК).  

Текст работы в электронной версии выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Параметры страниц: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см; межстрочный интервал – 1,5; количество строк на странице – 

не более 30 (размер шрифта – 14 пунктов; гарнитура – Times New Roman). Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы, иметь отступы 1,27 см в 

начале каждого абзаца. Текст дипломной работы излагается на одной стороне 

листа. 

ВКР оформляется в соответствии с Межгосударственными стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»; 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое  

описание». 

Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, начиная с первого титульного листа, задания на ВКР. 

Титульный лист и задание на ВКР входят в общую нумерацию, но номер 

страницы на них не проставляется, проставление страниц начинается с введения, 

и далее в соответствующем порядке, включая приложения. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Заголовки структурных 

элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» и др. располагают 

симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Заголовки не 

подчеркивают. Переносы в заголовках не допускаются. 

Все таблицы в тексте должны быть пронумерованы и иметь заголовок 

(сверху), обозначения оформляются под таблицей. Все рисунки также должны 

быть пронумерованы, оси на графиках должны иметь обозначения, названия 

рисунков подписываются внизу, под рисунком. 
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Ссылки на источники оформляют внутри текста в квадратных скобках, при 

цитировании в квадратной скобке указывают номер источника в 

библиографическом списке и желательно страницу, на которой изложена данная 

цитата в этом источнике. 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

Графическая часть выполняется в зависимости от специальности и темы 

ВКР на 3-5 листах чертежной бумаги. По формату, условным обозначениям, 

шрифтам и масштабу чертежи должны соответствовать действующим ГОСТам. 

При наличии графических объектов в тексте ВКР допускается распечатка работы 

на цветном принтере. 

Текст ВКР должен соответствовать научному стилю изложения и не 

содержать грамматических ошибок. ВКР с большим количеством ошибок не 

допускается к защите. Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, 

формулы, условные обозначения допускается только черными чернилами 

(пастой) или черной тушью. 

 

2.2. Работа над разделом «ВВЕДЕНИЕ»  

 

ВКР начинается с раздела «ВВЕДЕНИЕ». Содержание данного раздела 

может несколько отличаться в зависимости от того, является ли работа 

реферативной или содержит описание эмпирического исследования. Во 

«ВВЕДЕНИИ» обосновывается актуальность, формулируется объект, предмет, 

цель, задачи, используемые методы, теоретическая и практическая база 

исследования теоретическая и практическая новизна, общая характеристика 

структуры работы.  Общий объем «ВВЕДЕНИЯ» составляет 2 - 3 страницы. 

Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не 

нумеруется и не оформляется в виде заглавия. Однако полезно ключевые слова 

выделять подчеркиванием, или жирным шрифтом, или курсивом, но не заключать 

в кавычки. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить 

степень проработанности этой темы в других трудах, а также показать суть 

проблемной, т.е. противоречивой и требующей решения ситуации. Актуальность 

темы должна быть сформулирована на 0,5- 1 страницы, включать в себя научное и 

практическое значение работы и 3-4 фамилии авторов, изучающих данную 

проблему. Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает 

показать умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже известно 

и что пока неизвестно о предмете исследования. 
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Актуальность темы педагогического исследования определяется 

теоретическими и практическими ее аспектами. 

Теоретическая актуальность темы исследования характеризуется 

наличием проблемы в той или иной области научного знания. Например, в науке 

накопилось много фактов, и возникла необходимость теоретических построений, 

относящихся к изучаемому явлению, которые бы обобщали эти факты в рамках 

теоретического построения. Или, наоборот, существует потребность в новых 

фактах, которые позволили бы расширить теорию и сферу ее применения.  

Практическая актуальность темы исследования определяется наличием 

практических задач в жизни общества, решение которых без дополнительных 

научных исследований или разработок невозможно. Может существовать 

потребность в дополнении или переработке психологических теорий с целью 

более полного использования их. Может существовать необходимость создания 

более эффективных психодинамических и исследовательских методов, способных 

обеспечить получение новых данных, или необходимость в методах, способах, 

технологиях, имеющих более широкие возможности психологического 

воздействия в ситуациях обучения, тренировки, лечения, реабилитации и т.д.  

В этой части необходимо кратко описать состояние исследуемой 

психологической проблемы по данным литературных источников, определив при 

этом круг нерешенных или слабо разработанных, требующих уточнения 

вопросов.  

Проблема – сложный теоретический или практический вопрос, требующий 

изучения и последующего решения. Проблема возникает либо из противоречий 

между потребностями практики и состоянием решения вопроса в теории, либо из 

противоречивых научных позиций, объяснений каких-либо явлений, процессов и 

т.д. Именно правильный выбор проблемы исследования определяет тему 

квалификационной работы, ее предмет, объект, цель и задачи исследования, 

методы и средства и т.д. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 

определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее 

неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения 

известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в 

так называемых проблемных ситуациях, когда существующее научное знание 

оказывается недостаточным для решения новых задач познания или в его 

состоянии имеют место существенные противоречия. К числу таковых могут быть 

отнесены: 

 необходимость дополнительных теоретических построений, относящихся 

к изучаемому явлению, - новые данные об особенностях и взаимосвязях 

позволят уточнить природу явления, разрешат некоторые противоречия; 
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 потребность в новых фактах, позволяющих уточнить современное 

состояние явления, расширить психологическую теорию и сферу ее 

применения; 

 необходимость в дополнении или уточнении психологических теорий, 

концепций, рекомендаций с целью более полного использования их 

специалистами-практиками, специалистами-смежниками, широкими 

слоями населения; 

 потребность в более эффективных диагностических и исследовательских 

методах, позволяющих получить новые данные об изучаемом явлении; 

 необходимость в разработке различного рода техник и методов 

психологического воздействия с целью коррекции или развития 

исследуемого психологического образования и т.д. 

При написании введения особое внимание следует обратить на определение 

предмета и объекта исследования.  

Объект исследования - это явление, на изучение которого направлена 

работа или контингент обследуемых, с которым эта работа проводится. Типичной 

ошибкой в определении объекта исследования является представление в качестве 

объекта конкретных испытуемых, а не психических явлений, процессов, 

феноменов. 

 Предмет исследования – это грань или сторона объекта, раскрывающаяся в 

работе.  

В качестве предмета психологического исследования могут выступать 

любые аспекты психологической действительности: психические свойства, 

состояния, процессы, функции, динамика процесса, особенности поведения и 

общения, взаимосвязи между психическими и физиологическими явлениями, 

условия и факторы развития и т.д.  

Так, например, если объектом исследования диссертации магистранта 

выбран «образ воспитанника в сознании воспитателя», то предметом изучения 

могут быть «различия в представлениях о воспитаннике в сознании воспитателей 

с разными стилями педагогического общения». 

Необходимо помнить, что предмет либо совпадает с формулировкой темы, 

либо близок с ней по звучанию. 

Цель формулируется исходя из проблемы, на решение которой направлена 

работа магистранта. Она может быть сформулирована так: «Изучение 

особенностей образа ребенка в сознании воспитателей с разными стилями 

педагогического общения». 

Возможные цели психологического исследования: выявление особенностей 

и специфики психических явлений; выявление и анализ причин психологических 
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феноменов; определение наиболее эффективных методик и особенностей 

психологического исследования…; разработка психологических технологий 

формирования чего-либо; выявление и экспериментальная проверка 

психологических условий развития…; психологические особенности динамики… 

и т.д. 

Исходя из развития цели работы определяются задачи.  

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, решения 

проблемы и формулировки практических рекомендаций. 

Задача - это данная в определенных конкретных условиях цель 

исследовательской деятельности.  

Например: провести теоретико-методологический анализ …; разработать 

психологическую технологию ...; выявить причинно-следственные связи и 

корреляции …; экспериментально проверить эффективность предложенной ... 

Каждая последующая задача решается только на основе решения предыдущей. 

Одной из ошибок в постановке задач является их подмена описанием 

последовательности этапов выполняемой работы. Для описания задач необходимо 

раскрыть, для чего осуществляется то или иное действие, каким образом оно 

обеспечивает достижение главной цели дипломного исследования. 

Необходимо сформулировать 3-4 задачи. Это обычно делается в форме 

перечисления (проанализировать, разработать, обобщить, выявить, доказать, 

внедрить, показать, выработать, изыскать, найти,  изучить, определить, описать, 

установить, выяснить, и т.д.). Формулировки задач необходимо делать как можно 

более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание 

глав работы. Это важно также и потому, что заголовки глав довольно часто 

рождаются из формулировок задач работы. В последующем, при написании 

заключения необходимо сделать выводы, отражающие достижение цели и задач 

работы. 

Так, исходя из обозначенных выше цели, можно сформулировать следующие 

задачи: 

- провести анализ литературных источников по исследуемой проблеме с 

целью выявления теоретических основ исследования и обоснования 

необходимости решения выделенных задач работы; 

- изучить особенности стиля педагогического общения воспитателей и их 

представлений об образе ребенка; 

- выявить различия в особенностях образа ребенка в сознании воспитателей 

детских садов с разными стилями педагогического общения. 
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Во введении необходимо представить используемые методы 

исследования, которые разумно подразделить на теоретические и эмпирические 

(практические).  

Методы исследования – это способы получения достоверных научных 

знаний, умений и данных в различных сферах жизнедеятельности.  

Методы условно делятся на две группы: эмпирические и теоретические. 

Эмпирические методы (основанные на опыте) включают: 

 изучение литературы по теме квалификационной работы, нормативных и 

инструктивно-методических материалов; 

 анализ научной литературы; 

 наблюдение, опросы (интервью, анкетирование), тестирование; 

 изучение и обобщение опыта, отечественной и зарубежной практики и др. 

Теоретические методы включают: 

 моделирование; 

 сравнение; 

 обобщение; 

 абстрагирование; 

 классификацию; 

 систематизацию; 

 синтез; 

 аналогию и др. 

Методы в этой части работы только перечисляются. Их полное описание и 

обоснование необходимости использования должно быть представлено во второй 

главе. 

Теоретическая база исследования предполагает представление теорий, 

концепций, идей на которые опирается в своем исследовании магистрант. В 

разделе практическая база исследования необходимо  указать на базе каких 

образовательных организаций выполнялась выпускная квалификационная работа.  

Теоретическая новизна работы характеризует вклад автора в развитие 

теории исследуемой проблемы. В ВКР она обычно заключается в уточнении 

отдельных понятий. Текстуально целесообразно начинать описание теоретической 

новизны работы словами: «В работе впервые …».  

Практическая значимость должна заключаться в выработке конкретных 

рекомендаций (мероприятий) для повышения эффективности  деятельности 

организации или подразделения, в которых проводилась работа. Обязательным 

элементом этой части введения являются сведения о реализации предложенных 

рекомендаций.  
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В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий  

перечень ее структурных элементов). 

 

2.3. Работа над первой главой (Обзор литературных источников 
по проблеме исследования)   

 

После «ВВЕДЕНИЯ» следует основная часть работы; она имеет несколько 

разделов. Объем этой части работы должен составлять 25-30 страниц. Следует 

избегать больших диспропорций в объеме отдельных разделов. Каждый раздел и 

подраздел этой части должен иметь заголовок, отражающий его тему и 

содержание. 

Названия типа «Основная часть», «Литературный обзор», «Практическая 

часть» и т.д. не используются. Наиболее крупные разделы дипломной работы 

называются главами. Например: «ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ …». Употребление символа параграф не допускается. 

Заголовок каждого раздела, обозначенного в «СОДЕРЖАНИИ» в тексте работы 

печатается прописными буквами или жирным шрифтом, нумеруется 

соответствующим образом, располагается в середине строки и отделяется от 

предшествующего и последующего текста тройным интервалом. Точка в конце 

заголовка не ставится. Кавычки для выделения заголовков не используются. 

Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Все основные структурные части работы (введение, главы, заключение, 

выводы, библиографический список, приложение  начинаются с новой 

страницы. Более мелкие подразделы начинать с новой страницы не 

рекомендуется.  

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке выпускной 

работы. Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает 

в себя обзор литературы. При этом следует учитывать следующее: 

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности 

полным. 

2. В результате обзора источники и литература должны быть 

систематизированы. В основу систематизации может быть положена 

хронологическая последовательность, принадлежность к научным школам и 

направлениям, либо другие критерии. 

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в 

основном и главном проанализированы и сопоставлены. 

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие 

положения, касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает полное 
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и систематизированное изложение состояния вопроса, которому посвящена 

данная работа. Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, 

возможные подходы к решению этих проблем, результаты предыдущих 

исследований по вопросу, которому посвящена данная работа, и по смежным 

вопросам (при необходимости), возможные пути решения задачи.  

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от 

более ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким 

образом, раскрыв историю вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно 

осуществлять по логическому принципу. Л.В.Куликов (2001) предлагает для этого 

следующую структуру. 

1) Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область 

проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, 

интенсивностные, модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) 

характеристики. 

2) Место данного явления среди других психических явлений, то есть его 

взаимосвязи, взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на 

которые оно оказывает влияние. 

3) Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами 

подходу: системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. 

д. Этот выбор должен быть сделан в ходе предшествующего методологического 

анализа. При любом подходе необходимо уделить внимание компонентному 

составу изучаемого явления, его структуре. Структура явления - это устойчивые 

связи между его компонентами, элементами. В психологии под структурой, чаще 

всего, понимается функциональная структура, то есть устойчивые взаимосвязи 

между отдельными функциями. Нередко отдельные функции объединяют в 

функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи между блоками. 

4) Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. 

Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами. 

5) Закономерности, которым подчиняется явление. 

6) Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, 

функции) или учет его характеристик. 

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики 

рассматриваемого психического явления, его изученности и многих других 

факторов. Поэтому предложенную схему не всегда можно и нужно выдерживать. 

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, 

идеи или экспериментальные результаты которых вы пересказываете или 

обобщаете.  

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием 

выбранного направления вашей научной или научно-практической работы. 
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Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества 

выбранного направления работы по сравнению с другими возможными 

направлениями. Рабочая гипотеза и практическое исследование должны 

опираться на содержание теоретической части.  

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые 

данные, на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и пе-

риодических изданий, которые рекомендованы по изучаемым по специальности 

темам. Следует проанализировать, с какими уже изученными или планируемыми 

к изучению темами наиболее близка тема выбранной работы. Подбор книг и статей 

следует производить, с использованием имеющихся в библиотеках систематических 

каталогов литературы,
 
в которых названия произведений расположены по отраслям 

знания; алфавитных каталогов, в которых карточки на книги расположены в 

алфавитном порядке фамилий авторов; предметных каталогов, содержащих 

названия произведений по конкретным проблемам и специальностям, а также 

различные библиографические справочные издания, сноски и ссылки в учебниках, 

монографиях, словарях и др. При изучении периодических изданий лучше всего 

использовать последние в году номера журналов, где помещается указатель статей, 

опубликованных за год. При подборе литературы целесообразно использовать 

данные, полученные при помощи глобальной информационной сети Интернет. 

При чтении нужно делать записи. Такие записи могут иметь форму 

выписок, тезисов или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой 

или косвенной речи. Прямые цитаты - это дословное воспроизведение отдельных 

фрагментов источника, в которых содержатся основные мысли, наиболее важные 

факты, статистические данные. Прямое цитирование целесообразно использовать 

тогда, когда магистрант хочет подчеркнуть точную формулировку мысли автора. 

При этом текст заключается в кавычки с обязательным указанием в квадратных 

скобках номера книги в списке литературы и страниц, на которых находится 

цитируемый фрагмент. При использовании косвенных цитат мысли автора 

излагаются в пересказе. Большие отрывки текста, которые нецелесообразно 

цитировать в полном объеме, надо стараться записывать своими словами, 

сокращая формулировку и сжато излагая содержание. Информация из источника 

при этом передается в несколько измененном (переформулированном) виде. Это 

может касаться изменения или опускания отдельных слов или выражений для 

более краткого пересказа основной мысли или информации, содержащейся в 

источнике. В случае косвенных цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом 

случае целесообразно в выписках или конспекте в квадратных скобках указывать 

номер книги в списке литературы и номера страниц, на которых эта информация 

содержится. Например: [3, 245]. 
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Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) — это обычно сжатое 

изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей 

или каких-либо ключевых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы 

позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких формулировках. 

На основании произведенных записей составляется список литературы, 

который согласовывается с научным руководителем (о том, как правильно составить 

и оформить список литературы, смотри ниже). 

Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать 

осведомленность магистранта в изучаемой проблеме. Объем списка литературы при 

написании дипломной работы содержит, как правило, не менее 40 источников. 

(Если используется ряд фундаментальных источников, представляющих собой 

объемные монографии, список использованной литературы может быть уменьшен). 

Количество используемых источников характеризует объем проделанной 

магистрантом работы, поэтому служит важным критерием для ее оценки. 

Магистерская диссертация должна быть написана грамотно, 

соответствовать нормам литературного и профессионального языка, и выдержана 

в научном стиле. На это важно обратить особое внимание при использовании 

материала учебников, научно-популярных книг и статей, которые обычно 

пишутся в ином жанре. Для того чтобы освоить стилистику научной речи, 

магистранту необходимо при чтении научных работ обращать внимание на язык, 

которым они пишутся. 

 

2.4. Работа над второй главой (Эмпирическая часть) 

 

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и методик 

исследования, содержание исследовательской работы, полученные результаты, их 

интерпретация. 

Практическую часть состоит из: целей и задач собственно эмпирической 

части, предмета и объекта исследования параграфом,  перечня использованных 

методик, обоснования их выбора, результатов исследования и их интерпретации. 

Если в работе использовались известные (распространенные) методики, их 

подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная методика, 

необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на 

источники информации. 

При описании выборки испытуемых необходимо указать количество 

испытуемых; состав по полу; возрастные параметры - средний возраст, возраст 

самого младшего, самого старшего; профессиональный состав и другие 

социально-демографические характеристики; личностные особенности 
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испытуемых. Указывается также время проведения, база, основные этапы 

исследования. 

В последующих разделах практической части должны быть последовательно 

и подробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано 

описание результатов, в том числе результатов отрицательных. 

В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться цель, 

задачи и описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, 

оцениваться точность и достоверность полученных данных. Необходимо 

сопоставление результатов с теоретическими данными, а также данными других 

исследований; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено. 

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их 

обработки. Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. 

Практический анализ также должен включать сведения об уровнях значимости, 

достоверности сходства и различий. 

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде 

сводных таблиц. Наличие сводных таблиц результатов делает практический 

анализ и выводы по работе доказательными и обоснованными. Если таблицы 

громоздкие, их лучше дать в приложении. Туда же целесообразно поместить 

наиболее интересные или типичные протоколы или их копии, выдержки из 

протоколов, рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно помнить, что и в 

таблицах и в тексте работы нельзя полностью указывать фамилии, имена 

испытуемых, их точное место работы, учебную группу и другие сведения, 

которые могут указать на конкретного человека. Соблюдая этические нормы и 

принципы работы, необходимо кодировать испытуемых, например, указывая 

только порядковый номер или инициалы. 

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей 

научной позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части 

работы), а также используя знания, полученные в процессе изучения различных 

отраслей психологической науки. 

Структура этой главы состоит из следующих элементов: 

1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей 

методологические, методические и организационные предпосылки научного 

исследования: замысел планируемого исследования, его цели, задачи, 

характеристика выборки (контингент и число обследуемых, их психологические и 

социально-психологические характеристики, демографические и социальные 

данные), описание методов, применяемых методик сбора, обработки и анализа 

психологических данных, этапы и процедуры исследования. 

2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных 

данных: обоснование выбора методов математической статистики, описание 
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количественных и качественных характеристик фактического материала 

исследования, упорядочение, классификация, группировка полученных данных в 

соответствии с исследовательскими гипотезами (представляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм с их описанием и объяснением),  

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: 

перевод полученных данных «с языка математики на язык психологии», 

выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности числовых 

характеристик, раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и 

практики, сопоставление их с уже имеющимися в психологии фактами. 

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также их 

подразделы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному 

делению, так и по объему. Частым недостатком магистерских диссертаций 

являются непропорционально большая по объему теоретическая часть работы и 

практическая глава, едва ли содержащая десяток страниц. В конце практической 

части необходимо сформулировать основные выводы на основе 

предшествующего изложения. Разделы должны быть соединены друг с другом 

последовательностью текста, логикой изложения, между ними не должно быть 

смысловых разрывов.  

Одним из самых сильных способов эмпирической проверки гипотез 

выступает психологический эксперимент. Будучи наиболее надежным методом 

проверки гипотез, он в то же время предъявляет наиболее жесткие требования, 

как к самим гипотезам, так и к инструментарию исследования. 

Формирующий эксперимент направлен на изучение психических явлений 

непосредственно в процессе активного формирования тех или иных 

психологических особенностей. 

Формирующий эксперимент включает в себя: 

- подготовку эксперимента (планирование, разработка методов и средств 

проведения и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фиксации 

его результатов и т.д.); 

- описание программы эксперимента, независимых, зависимых и 

промежуточных переменных, контрольной и экспериментальной групп; 

- практическое осуществление эксперимента; 

- представление результатов эксперимента, их описание и интерпретация; 

- выявление зависимостей между переменными; 

- подтверждение (не подтверждение) гипотезы. 

Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных 

способов решения выделенной проблемы на основе применения психологических 

методов и технологий. 
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Схема эксперимента может быть следующей: 1). Измерение 

психологических качеств испытуемых по определенным уровням и критериям. 2). 

Реализация технологий воздействия на изучаемый объект в целях повышения 

уровня или развития отстающих качеств, либо их коррекции.3). Вторичное 

измерение качеств объекта после осуществления психологического или 

социально-психологического воздействия. 4). Сравнение результатов первого и 

второго измерения. 5). Выводы об эффективности осуществляемых воздействий. 

Общая схема проведения эксперимента представлена на рис. 1. 

 

  До проведения 

эксперимента 

 Виды 

воздействия 

 После 

проведения 

эксперимента 

       

Контрольная 

группа 

 Диагности-

ческие 

средства и 

методики 

изучения 

явления или 

процесса 

 Нет  Диагности-

ческие 

средства и 

методики 

изучения 

явления или 

процесса 

     

Эксперимен-

тальная 

группа 

  Технологии 

развития 

или 

коррекции 

 

    

       

  Входной 

контроль 

Анализ изменений Выходной 

контроль 

 

Рис. 1. Схема построения формирующего эксперимента 

 

В экспериментальной части содержатся конкретные разработки содержания 

и методов совершенствования психологической работы, методик проведения 

исследования, показываются пути решения поставленных проблем и задач, 

даются методические рекомендации по реализации полученных результатов в 

практику. Предлагаемые практические рекомендации должны быть адресными, 

т.е. предназначаться конкретным специалистам в исследованной практической 

области (психологам, педагогам, менеджерам, руководителям служб управления 

персоналом, воспитателям и т.д.). 

Любое проведенное исследование заканчивается получением большого 

количества цифровых показателей. Первоначально необходимо определить на 

основе каких шкал было произведено оценивание. Известно четыре вида 

измерительных шкал: 

Номинальная шкала означает деление выборки по качественным 

характеристикам, не обладающими математическими свойствами. 

Порядковая шкала позволяет приписать испытуемым ранги, в соответствии 

с тем номером, который он занимает в общем списке испытуемых по 

измеряемому качеству. 
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Интервальная шкала используется в тех случаях, когда интервалы между 

всеми последовательными величинами равны между собой. 

Шкала отношений может быть использована для оценивания, когда 

определена нулевая отметка – точка отсчета для шкалы. 

ВКР, в которых статистическая обработка данных отсутствует, к 

защите не допускаются. 

Текст 2-ой главы обязательно должен содержать данные результатов 

исследования в удобной для ознакомления форме (таблицы и рисунки) и их об-

суждение, следующее непосредственно после каждой таблицы или рисунка.  

 

2.5. Работа заключением и выводами по работе 

 

В «ЗАКЛЮЧЕНИИ» приводятся основные результаты исследования, 

отмечается степень достижения целей и задач исследования, а также 

практическая, научная, социальная ценность результатов работы. 

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением 

научных данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

разработкой научных основ, новых методов и принципов исследования; 

получением качественных и количественных характеристик явлений: разработкой 

рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь созданных или 

усовершенствованных продуктов, разработок; получением прочих 

положительных результатов. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это 

также указывается в заключении.  

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных 

вопросов по исследуемой проблеме, в соответствии с этим намечаются 

перспективные направления дальнейшей работы (1-3 направления) или 

аргументируют нецелесообразность ее продолжения. 

Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 

1. Степень достижения целей и задач исследования. 

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в 

среднем 4-5 пунктов, но может быть и больше). 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении 

гипотезы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если 

гипотеза вашего исследования не нашла своего подтверждения и были 

получены не те результаты, на которые вы рассчитывали. Отрицательный 

результат – это тоже результат, он не менее ценен, и часто более интересен, 

чем априори ожидаемые результаты. 
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4. Основные направления будущего исследования, если таковое 

предполагается. 

Общий объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» является последней частью основного текста работы, за ним 

следует список литературы. 

 

2.6. Представление списка использованной литературы 

 

Список литературы требует особого внимания, вместе с тем, именно в этой 

части работы магистрантами часто допускают небрежность, неточности, грубые 

ошибки при написании фамилий, инициалов авторов, названии источников, тем 

самым, портят впечатление о своей работе.  

Список литературы включает все источники (публикации), на которые есть 

хотя бы одна ссылка в тексте (и упоминание, и цитирование). И, наоборот, на все 

источники, представленные в списке литературы, обязательно должны быть 

ссылки в тексте, по крайней мере, один раз. Все литературные источники, 

используемые при подготовке работы, располагается в алфавитном порядке.  

Каждая новая ссылка на источник начинается с порядкового номера с 

точкой, и через символ табуляции следует библиографическое описание 

источника. В описание должны входить: фамилия и инициалы автора. Фамилии 

должны быть написаны полностью, без сокращений, инициалы располагаются 

после фамилии. Далее следует полное (без сокращений) точное название книги (с 

подзаголовками), без кавычек. После косой черты следует информация об 

издании: какое оно по порядку (если первое, то этот элемент опускается), 

является ли книга переводом с иностранного языка (с какого), сведения о 

редакторах, составителях, данные о числе томов. После точки – название 

издательства, которое ее выпустило; после запятой – год издания. 

Литературные источники должны быть года издания не старше 5 лет. 

 Например: 

 Кочюнас Р.С. Основы психологического консультирования: / Пер. с лит. 

М.: Академический проспект, 2012. 

Если издательство не указывается (в курсовых работах это допустимо), то в 

этом случае оформление вышеприведенного наименования будет выглядеть 

следующим образом: 

 Кочюнас Р.С. Основы психологического консультирования: Пер. с лит. – 

М., 2012. 

В дипломной работе указание издательства является обязательным. 



 

35 

 

Для целого ряда городов, в которых издается особенно много книг, приняты 

специальные сокращения. Вот некоторые из них: 

М. – Москва 

Л. – Ленинград 

СПб. – Санкт-Петербург 

К. – Киев.  

Мн. - Минск 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной без 

кавычек. От названия города оно отделяется двоеточием. Например: 

М.: Наука, … 

Следует отметить, что сведения об издании, выходные и количественные 

данные в книге приводятся на титульном листе и на его обороте. 

Если книга издается университетом, то указание на издательство имеет 

следующий вид: 

 … Ярославль: Изд-во НОУ ВПО «МПСИ», … 

Год издания отделяется от места издания (издательства) запятой. После него 

ставится точка. Например: 

 … СПб: Издательство «Питер», 2015. 

Если книга является частью многотомного издания, то указывается 

количество томов (или книг), и ссылка делается на тот том, который использован 

в работе. Например: 

 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 2014. 

- Т.1. 

В случае тематического сборника трудов описание источника начинается с 

заглавия, далее после косой черты указывается редактор (или редакторы), далее 

описание сведений об издании, выходные данные как в предыдущих случаях. 

Например: 

 Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и 

истории / Под ред. А.В.Брушлинского. М.: Издательство «Институт психологии 

РАН», 2012. 

Если книга имеет более трех авторов, то сведения о них также даются после 

заглавия и отделяются от него косой чертой. Например: 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

В.В.Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р.Баенская, М.М. Либлинг. М.: Изд-во 

Моск. Ун-та, 2012. 

Если авторов много, то могут перечисляться не все фамилии, а только 

первые три, и далее следуют слова: и др. 
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Если книга имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том 

порядке, как они приведены в книге, и разделяются запятой. Например: 

 Талызина Н.Ф., Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Природа 

индивидуальных различий. М.: МГУ, 2011. 

Иногда книга имеет второе, уточняющее название. Оно также приводится в 

описании и обычно отделяется от основного двоеточием и пишется с заглавной 

буквы. Например: 

Авторефераты диссертаций, а также дипломные работы в списке 

литературы приводятся следующим образом:  

1) Автор и его инициалы.  

2) Заглавие работы: Автореф. дисс. … канд. (или д-ра) психол. наук, или 

Дипломная работа). При этом используются только общепринятые сокращения, 

которые нужно знать. При описании авторефератов диссертаций слова «на 

соискание ученой степени» заменяют многоточием.  

3) Место (город): Название учебного заведения, где выполнена работа. 

Указание на место защиты является обязательным элементом. 

4) Год представления работы к защите. 

Например: 

 Разумовская О.Л. Диагностика интеллекта младших школьников 

средствами рисуночного метода. Автореф. дисс. … канд. психол. наук / Яросл. 

гос. ун-т. Ярославль, 2012. 

Указание количества страниц в источнике не является обязательным 

требованием. Исключение составляют статьи из сборников материалов, 

конференций, симпозиумов, а также из журналов, газет. В этом случае указание 

страниц обязательно. Описание статьи осуществляется следующим образом. 

Сначала приводятся сведения о статье – фамилия автора и заглавие статьи. Затем 

после знака « // » указываются сведения об издании, в котором она опубликована. 

Если это статья из сборника, то дается полное название сборника. Далее следует 

указание страниц. Эти сведения  также отделяются от предшествующих точкой, 

далее идет заглавная буква «С.» и указывается через тире первая и последняя 

страницы статьи в издании. Закрываются сведения точкой. Например: 

 Ансимова Н.П. Психологический анализ процессов целеобразования и 

постановки цели. // Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

ребенка: Тезисы чтений памяти К. Д. Ушинского. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. 

Д. Ушинского, 2012. С.153-155. 

 Бочкарева О.В. Принцип эмпатийной расположенности в музыкально-

педагогическом диалоге. // Международные педагогические чтения, посвященные 

90-летию ЯГПУ и 175-летию К.Д.Ушинского, 8-9 декабря 1998 г.: Тез. докл. 
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секции «Теория и практика гуманистического образования и воспитания». 

Ярославль, 2012. С.43-46. 

Аналогично оформляется статья в собрании сочинений, избранных 

сочинениях. Например: 

 Зеленский В.В. Карл Густав Юнг. Жизнь, личность, работа // Юнг К.Г. 

Психологические типы. М.: Университетская книга АСТ, 2013. С. 661-694. 

Если это журнал или газета, то описание включает: 

1) Название журнала (газеты) полностью или в общепринятом сокращении 

(оно пишется без кавычек, с заглавной буквы, после него ставится точка); 

2) Год издания (отделяется от названия точкой, после него ставится точка); 

3) Номер (отделяется от года точкой, сопровождается знаком №, после 

ставится точка); для газеты допускается указание даты выхода вместо номера. 

4) Указание первой и последней страницы. 

Например: 

 Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая 

проблема // Вопросы психологии. 2015. №2. С.19-26. 

Если в работе цитируются несколько статей из сборника трудов или 

журнала, единицами библиографического описания являются каждая из этих 

статей, а не весь сборник или журнал. 

Описание источников на иностранных языках помещается в конце списка 

литературы, также в алфавитном порядке. 

 

2.7. Работа над приложением 

 

Характер приложения определяется автором самостоятельно, исходя из 

содержания. 

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Порядок 

оформления по тексту ссылок на приложения такой же, как и оформления ссылок 

на иллюстрации. «ПРИЛОЖЕНИЯ» располагают в порядке ссылок на них в тексте 

работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Если используется несколько приложений, то 

они нумеруются арабскими цифрами без знака «№»и точки в конце (например, 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.).  
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В Приложении помещается вспомогательный материал, который в основной 

части загромождает текст и затрудняет его восприятие. К вспомогательным 

материалам относятся:  

— полное описание методик исследования,  

— результаты первичной обработки данных эмпирического исследования,   

— таблицы некоторых эмпирических данных, полученных в исследовании,  

—  подробное описание развивающих программ, методик диагностики, 

использованных магистрантом в работе.  

Приложения должны помочь читателю углубить представление о 

проделанной работе, убедить его в обоснованности и доказательности 

представленных выводов. Однако следует помнить, что все материалы 

исследования, важные для его понимания и доказательности выводов, приводятся 

в основном тексте работы. Суть всех этапов и результатов исследования должна 

быть понятна из основного текста (без обращения к приложению).  

 

  
2.8.  Рекомендации по оценке ВКР 
 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка ВКР складывается из двух оценок: 

 - оценки качества выполненной работы; 

- оценки качества защиты работы. 

 Качество выполненной ВКР оценивается по следующим показателям. 

Актуальность. Степень соответствия содержания ВКР заданию и ее 

ориентация на решение актуальных практических задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уровень обоснованности решений. Глубина представленного в ВКР анализа 

состояния рассматриваемых в работе вопросов, степень использования при этом 

современной научно-технической литературы, нормативных документов. 

Научный уровень. Качество, глубина, корректность и достоверность 

выполненных в ВКР теоретических экспериментальных исследований, расчетов, 

испытаний, опытов; степень обоснованности принятых при этом допущений. 

Степень глубины и полноты анализа полученных в ВКР теоретических, 

расчетных и экспериментальных результатов, а также достоверность и 

обоснованность сделанных при этом теоретических и практических выводов. 

Степень использования современных информационно-вычислительных и 

программных средств и комплексов, информационных и моделирующих 

технологий, методик организации и проведения экспериментов. 
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Практическая значимость. Уровень реализации или степень 

проработанности предложений по реализации основных результатов ВКР на 

основе современных технологий и элементной базы. 

Качество оформления работы. Качество оформления пояснительной 

записки, графических и иллюстративных материалов, степень соблюдения в них 

требований ГОСТ, ЕСКД, СПКД, нормативно-технических и руководящих 

документов, положений и требований технической эстетики; стройность, 

логичность и грамотность изложения текстовых материалов; полнота отражения 

основных результатов ВКР в выполненных чертежах и плакатах. 

Оценка рецензента. 

Критерии оценки качества выполненной ВКР в виде минимальных значений 

вышеперечисленных показателей предоставлены в табл.№1. 

 

Таблица №1 

Показатель Значение показателя для оценивания ВКР на: 

Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Актуальность Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Уровень 

обоснованности 

решений 

Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Научный уровень Отлично Удовлетвоpительно Удовлетвоpительно 

Практическая 

значимость 

Хоpошо Хоpошо Удовлетвоpительно 

Качество 

оформления работы 

Хоpошо Удовлетвоpительно Удовлетвоpительно 

Оценка рецензента Отлично Удовлетвоpительно Удовлетвоpительно 

Оценка 

руководителя 

Хоpошо Хоpошо Удовлетвоpительно 

 

Качество выполнения ВКР оценивается на "отлично", "хорошо" или 

"удовлетворительно", если все рассмотренные выше показатели удовлетворяют 

критериям, указанным в соответствующем столбце табл.1. При наличии 

"неудовлетворительной" оценки по одному из показателей качество выполнения 

ВКР оценивается на "неудовлетворительно". 

Высокий уровень научно-технической и творческой активности 

выпускника, выраженный в результативной научной работе: опубликовании 

материалов ВКР во внешних и ведомственных изданиях, отчетах о НИР, 

оформлении заявок и патентов на изобретения, подготовке конкурсных работ, 

отмеченных медалями или дипломами, и т.п., является фактором, повышающим 

оценку качества выполненной ВНР. Комиссии рекомендуется отмечать в 

протоколе наличие этого фактора в качестве особого мнения. 
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Качество защиты ВКР оценивается на основании следующих показателей. 

Форма доклада. Степень свободы и уверенности изложения материала, 

четкости мысли, корректности и правильности использования научно-

технических понятий и терминов, лаконичность, умение использовать 

графический, иллюстративный материал. 

Содержание доклада. Полнота, аргументированность и логическая 

последовательность изложения актуальности ВКР, ее цели и решаемых в ней 

задач, обоснование используемых методов решения, полученных в ВКР 

результатов, практических рекомендаций, выводов, доказательство их 

корректности достоверности и практической значимости. 

Адекватность восприятия. Степень адекватности восприятия, 

правильность и полнота ответов на поставленные вопросы. 

Эрудированность. Уровень научной эрудиции выпускника в теоретических 

и прикладных аспектах выполненной ВКР. 

Критерии оценки защиты ВКР в виде минимальных значений указанных 

показателей представлены в табл. №2. 

 

 

Таблица № 2 

Показатель Значение показателя для оценивания ВКР на: 

Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Форма доклада Хоpошо Хоpошо Удовлетвоpительно 

Содержание 

доклада 

Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Адекватность 

восприятия 

Отлично Хоpошо Удовлетвоpительно 

Эрудированность Хоpошо Удовлетвоpительно Удовлетвоpительно 

 

Защита ВКР оценивается на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно", 

если все рассмотренные выше показатели удовлетворяют критериям, указанным в 

соответствующем столбце табл.2. При наличии оценки "неудовлетворительно" по 

одному из показателей качество защиты ВКР оценивается "неудовлетворительно". 

Критерии определения итоговой оценки 

Общая оценка ВКР, выставляемая каждым членом ГЭК индивидуально, 

складывается из оценок качества выполнения и качества защиты ВКР: 

"Отлично", если качество выполненной ВКР оценено на "отлично", а 

качество защиты ВКР оценено не ниже, чем на "хорошо"; 

"Хорошо", если качество выполненной ВКР оценено на "хорошо", а 

качество защиты ВКР оценено не ниже, чем на "удовлетворительно"; 
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"Удовлетворительно", если качество выполненной ВКР и ее защита 

оценены на "удовлетворительно"; 

"Неудовлетворительно", если качество выполненной ВКР или качество ее 

защиты оценены на "неудовлетворительно". 

Итоговая оценка по результатам выполнения и защиты ВКР, выносимая 

председателем комиссии на голосование, определяется следующим образом: 

"отлично", если большинство членов комиссии определило общую оценку 

"отлично", а остальные не ниже "хорошо"; 

"хорошо", если большинство членов комиссии определило общую оценку 

"отлично" или "хорошо", а остальные - "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если большинство членов комиссии определило 

общую оценку "удовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если большинство членов комиссии определило 

общую оценку "неудовлетворительно", а также в случае отказа выпускника от 

защиты. 

При несогласии с принятой экзаменационной комиссией итоговой оценкой 

любой член экзаменационной комиссии имеет право занести в протокол свое 

особое мнение. 

Кафедры самостоятельно могут устанавливать критерии оценки ВКР. В 

этом случае критерии оценки ВКР рассматриваются на заседании кафедры, 

утверждаются деканом факультеты и доводятся до выпускников не позднее 1 

месяца до начала срока, отведенного на выполнение ВКР в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком по соответствующей образовательной 

программе 

 

 

2.9. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

После каждого заседания ГЭК выпускные квалификационные работы 

вместе с вложенными в них отзывами руководителя и рецензента, карточкой 

учёта успеваемости, компакт-диском с электронной копией ВКР передаются 

секретарем ГЭК в деканат факультета для регистрации и хранения. Срок хранения 

ВКР составляет 5 лет. Работы, отмеченные премиями на всероссийских и 

вузовских конкурсах, хранятся постоянно. 

По истечении указанного срока на основании акта, утвержденного 

проректором по учебной работе,  осуществляется списание ВКР,  а сами работы 

уничтожаются или сдаются на утилизацию. 
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11. Анисимов О.С. Основы методологического мышления. – М., 1989. 
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12. Бережнова Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по 

педагогике. - М., 1999. 

13. Борикова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 
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14. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В.И. 

Журавлева. – М., 1988. 

15. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М., 1991. 

16. Клементьев В.Е. Образование как предмет исследования. – СПб., 2001. 

17. Колин К. Будущее науки: Методология познания и образовательные 

технологии // Alma mater. – 2000. – № 11. 

18. Контрольные, реферативные, курсовые и дипломные работы по 

психологии: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. А.А. Сергеева, И.А. 

Синкевич, Н.В. Юшина. – Мурманск: МГПУ, 2007. 

19. Краевский В.В., Платонов В.М. Методология для педагога: теория и 

практика. – Волгоград, 2001. 

20. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления. – М., 2006. 

21. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М., 

1986. 

22. Методические указания по подготовке дипломных работ / Авт.-сост. Н.М. 

Платонова, Е.А. Маркова, Н.В. Радченко. – СПб.: Издание СПбГИПиСР, 2001. 

23. Методическое пособие по выполнению и оформлению научного 

исследования в области педагогики и психологии / Авт.сост. Е.А.Леванова, 

В.А.Плешаков, Т.В.Пушкарева, С.Б.Серякова. – М.: МОСПИ –МГПУ, 2005. 

24. Методологические проблемы развития педагогической науки / Под ред. 

П.Р. Атузова, М.Н. Скаткина, Я.С. Турбовского. – М., 1985. 

25. Методология и современные аспекты образования: Сб. научных трудов / 

Редкол. Б.А. Голуб и др. – Мурманск, 2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

          Проректор по учебной работе 

____________________ П.И. Бреславец 

«__»_________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Т Е М   

В Ы П У С К Н Ы Х  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Х  Р А Б О Т  

 

Направление подготовки/специальность ______________________________________  
(код и наименование) 

Квалификация выпускника _________________________  
(бакалавр /специалист / магистр) 

 

Выпускающая  кафедра _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Майский 

20 __ /20__ учебный год 
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Тематика ВКР по программе академического(ой) бакалавриата (магистратуры) 

Направленность (профиль) образовательной программы _________________________  

№ 

п/п 

Тема ВКР Вид ВКР: П/Р/Д  

(П – проект,  

Р- работа,  

Д- диссертация) 

Кафедра Руководитель 

ФИО должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.         

2.         

3.         

 

 

Тематика ВКР по программе прикладного(ой) бакалавриата (магистратуры) 

Направленность (профиль) образовательной программы _________________________  

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры 

Протокол от ____.________ 20___ г. 
 

Зав. кафедрой  ________________________ /ФИО/ 

 

Декан факультета  ________________________ /ФИО/ 

 

Согласовано 

начальник УМУ ________________________ /ФИО/ 
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Приложение 2 

 

Утверждаю: 

 

Декан факультета __________________             Декану факультета _____________ 

«______» _________________20_____г.   _____________________________ 

        от студента гр. ________________ 

        _____________________________ 

        _____________________________ 

                        
(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной 

работы:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по кафедре ___________________________________________________________________ 
(название выпускающей кафедры) 

и назначить научного руководителя ______________________________________________ 
                                                                                                           (ученая степень и звание 

_____________________________________________________________________________ 
должность, место работы, ФИО) 

«____» __________________20____г.    ________________________ 

 

         
(подпись студента) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Согласовано 

«____» __________________20____г.    ________________________ 

         
(подпись руководителя) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

Ходатайствую об утверждении темы и руководителя ВКР. 

Предлагаю из отведенных на консультации и руководство ВКР ______час. выделить на 

руководство___________ час.,  на консультации: ________час.: 

по кафедре _______________________________________________________________ 
                                 (наименование кафедры, ученая степень и звание, ФИО, должность преподавателя) 

 

Наименование организации (предприятия, учреждения) для прохождения преддипломной 

практики________________________________________________________ 

 

          
 

«______»__________________20_____г.  Зав. кафедрой  ________________________ 
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Приложение 3 

 

Заведующему кафедрой _______________ 

 

от студента гр. _______________________ 

 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу изменить мне тему выпускной квалификационной работы с 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
и оставить (изменить) научным руководителем 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(должность и ФИО научного руководителя) 

 

___________________ 
(подпись студента)  

«…. » _______________ 20___ г 

 

 

Согласовано 

____________________________ 
(подпись и ФИО научного руководителя) 

«…. » _______________ 20___.г. 
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Приложение 4 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский  государственный аграрный  университет имени В.Я. Горина» 

 
Факультет _____________________                Кафедра_______________________ 

Направление (специальность)   

__________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой__________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

       «______»_______________20        г. 

        
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

1. Студент_________________________________________  № группы ________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

2. Руководитель_______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность, уч. степень и звание) 

__________________________________________________________________ 

 

3. Квалификация______________________________________________________ 
                   (наименование в соответствии с ФГОС ВО) 

4. Вид работы 

__________________________________________________________________ 
                                       (дипломный проект, дипломная работа) 

5. Тема ВКР 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора университета от «_______» №  _______________ 

6. Исходные данные (технические требования):____________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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7. Содержание работы (анализ состояния проблемы, проведение исследований, 

разработка, расчеты параметров, экономическое обоснование и др.)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

8. Вид отчетных материалов, представляемых в ГЭК (пояснительная записка, 

перечень, графического материала, отчет о НИР, технический проект, образцы и 

др.):_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________ 
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9. Консультанты по ВКР с указанием относящихся к ним разделов  

 

 

Раздел 

 

 

Консультант 

Подпись дата 

Задание 

выдал 

Задание 

принял 

 

 

1. 

 

 

   

 

 

2. 

 

 

   

 

 

3. 

 

 

   

 

 

4. 

 

 

   

 

Дата выдачи задания «______» ________________________________20       г. 

Дата представления ВКР к защите «______» _____________________20       г. 

Руководитель ВКР____________________________________________ 
(подпись) 

Студент         ________________________________________________ 
(подпись) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

этапов ВКР 

Примечание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Студент                 _____________________________________________ 
(подпись) 

Руководитель ВКР  ____________________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 5 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский  государственный аграрный  университет имени В.Я. Горина» 

 
Факультет __________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________ 
 

        Допустить к защите 

      Заведующий кафедрой 

      ________  _______________________ 
                                                                                                             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

      “____”___________ _______ г.    

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

Вид выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 
(бакалаврская работа, дипломная работа, дипломный проект, магистерская диссертация) 

 

Направление/специальность подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления/специальности) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)  

__________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование) 

Квалификация 

__________________________________________________________________ 
(наименование квалификации в соответствии с ФГОС ВО) 

      Студент:  

      __________________________   _________ 
                                                                                               (Ф.И.О., № группы)                           

(подпись) 

 

      Научный руководитель:  

              ___________________________   _________ 
     (учёная степень, учёное звание, Ф.И.О.)   (подпись) 

Майский  

20___ 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

 

 

 

Работа написана мною самостоятельно и не содержит неправомерных заимствований 

 

__________________    ______________________ 
(дата)        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Текст ВКР размещен в электронно-библиотечной системе университета 

 

Руководитель отдела комплектования библиотеки ____________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

__________________     ___________________________ 
(дата)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент оригинальности ВКР________ % . 

 

Проверил: _____________________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О.) 

 

__________________     ___________________________ 
(дата)         (подпись) 
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Приложение 6 

 

Нарушения 

академических норм написания ВКР 

 

К грубым нарушениям академических норм написания ВКР относятся плагиат, 

подлог, фальсификация. 

1. Плагиатом называется нарушение правил цитирования, когда чужой текст или 

его часть выдается автором за свой текст. Другими словами, в тексте работы отсутствует 

указание на начало и конец цитаты и ссылка на автора (и его работу) цитаты.  

Парафраз (виды переработки текста: подробное объяснение краткого текста, 

сокращённое изложение большого текста (адаптация), упрощённое изложение  текста и 

т.д.) без ссылки на источник приравнивается к плагиату. 

2. Подлогом называется сдача работы, написанной другим человеком или 

коллективом авторов, в качестве своей работы. Сюда относится сдача работы студентов 

старших курсов, студентов других вузов, а также работ, скачанных из сетевых 

источников. 

3. Фальсификацией называется подделка статистических данных как в части 

значений показателей, так и в качестве источников данных. Фальсификацией также 

называется умышленное искажение полученных другими авторами результатов 

исследований в качестве подтверждения своих выводов, гипотез и т.п. Ссылка на 

несуществующую работу является также фальсификацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Приложение 7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Белгородский  государственный аграрный  университет имени В.Я. Горина» 

 
О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Студент________________________________________________________________________ 
 (ФИО) 

Группа_______Кафедра___________________Факультет_____________________________ 

Квалификация _________________________________________________________________ 

Направление подготовки/Специальность __________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

Наименование темы: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рецензент___________________________________________________________________ 
   ( Фамилия, И., О., место  работы, должность, ученое звание, степень ) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

* - не оценивается (трудно оценить) 

 № Показатели оценки Оценка 

5 4 3 2 0* 

С
п

р
ав

о
ч
н

о
-и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

  

со
ст

ав
л
я
ю

щ
ая

 

1 Соответствие представленного материала теме ВКР      

2 Раскрытие актуальности темы работы      

3 Степень полноты обзора состояния вопроса       

4 Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математического моделирования, инженерных 

расчетов 

     

5 Степень комплексности работы, применение в ней компетенций, 

полученных в ходе изучения дисциплин учебного плана 

     

6 Использование рекомендованных информационных ресурсов 

Internet  

     

7 Использование современных пакетов компьютерных программ и 

технологий 

     

Т
в
о
р
ч
ес

-

к
ая

 

8 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 

конструкторских и технологических решений 

     

О
ф

о
р
м

и
те

л
ь
- 

ск
ая

 

10 Уровень оформления пояснительной записки:       

- общий уровень грамотности      

- стиль изложения      

- качество иллюстративного материала      

11 Соответствие требованиям стандарта оформления пояснительной 

записки и графического материала 

     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  
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оборотная сторона рецензии 

Отмеченные 

достоинства________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Отмеченные 

недостатки:________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

Считаю, что выполненная студентом(кой)_____________________________________________  
(ФИО) 

ВКР на тему «____________________________________________________________________  
(название выпускной квалификационной работы) 

______________________________________________________________________________ » 

показывает _________________________________________ уровень сформированности 

компетенций  
(минимальный/базовый/продвинутый) 

выпускника. Тема ВКР ___________________________________, поставленные в работе задачи  
(степень раскрытия темы) 

______________________________ . Результаты ВКР _________________ практической 

значимостью, 
(решены/частично решены/не решены)           (обладают/не обладают) 

могут быть использованы _________________________________________________________ . 

ВКР может быть представлена к защите и заслуживает оценки __________________, а её автор 

присуждения квалификации __________________ по направлению подготовки/специальности 

__________ «________________________________». 
       (шифр)     (название) 

 

Рецензент 

ученая степень, звание, место работы  __________________  ________________________ 
   (подпись)     (ФИО) 

 «____» «______________» 201__ г. 

 

 

 

 

 

 
Приложение 8 
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Типовой перечень тем ВКР по направлению подготовки 44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), магистерская программа 

«Управление современными системами профессионального образования» 

 

1. Организационно- педагогические условия мотивирования и 

стимулирования деятельности педагога профессионального образования 

2. Управление процессом внедрения инноваций в профессиональной 

образовательной организации. 

3. Педагогическое управление конфликтами в образовательном учреждении. 

4. Формирование социально-профессиональной культуры как фактор 

профессиональной направленности личности. 

5. Стратегия управления персоналом образовательного учреждения. 

6. Управление инновационными процессами в образовательной 

организации (на примере учреждений ВО и СПО). 

7. Управление формированием и развитием кадровой политики в 

образовательном учреждении. 

8. Организационные условия формирования благоприятного социально-

психологического климата  в педагогическом коллективе. 

9. Формирование профессиональной компетентности. 

10. Правовое обеспечение управления общеобразовательным учреждением в 

условиях модернизации образования. 

11. Управление персоналом профессиональной образовательной 

организации. 

12. Руководство  профессионально-личностным самосовершенствованием 

педагога. 

13. Конкурентоспособность образовательного учреждения и направления ее 

повышения. 

14. Управление практико-ориентированного обучения в процессе 

образования. 

15. Управление развитием образовательной среды  (на примере учреждений 

ВО и СПО). 

16. Инновационные технологии контрольной деятельности в 

образовательной организации (на материалах учреждений ВО и СПО). 

17. Современные аспекты автоматизации процессов управления в 

образовательных учреждениях. 

18. Управление процессом формирования организационной культуры в 

образовательном учреждении. 

19. Управление системой формирования правовой культуры 

образовательного учреждения. 
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20. Повышение эффективности управления персоналом в 

общеобразовательном учреждении. 

21. Формирование мотивации труда работников общеобразовательного 

учреждения. 

22. Совершенствование процесса трудовой адаптации персонала. 

23. Внутриорганизационное управление как система (на примере учреждений 

ВО и СПО). 

24. Педагогические условия формирования ценностного отношения 

обучающихся к будущей  профессиональной деятельности. 

25. Маркетинговая  модель управления общеобразовательным учреждением. 

26. как условие повышения эффективности образовательного процесса вуза 

27. Мониторинг профессионального воспитания  будущего педагога. 

28. Педагогические условия эффективности проектирования методической 

работы в профессиональной образовательной организации  

29. Конкурентоспособность дополнительного образования и пути его 

повышения в формате муниципального пространства 

30. Управление подготовкой педагогов системы профессионального 

образования к здоровьеориентированной деятельности на основе 

модульного подхода. 

31. Психолого-педагогические условия формирования профессионального 

самосознания в процессе управления образовательным процессом. 

 

 


