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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839) и Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

разработанной Рубцовским институтом (филиалом) АлтГУ. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

37.03.01 Психология профиль «Общая психология и психология личности» 

включает: защиту выпускной квалификационной работы, которая включает 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 

этапом подготовки обучающегося по освоенному направлению подготовки 

37.03.01 Психология профиль «Общая психология и психология личности» 

(уровень бакалавриата) и имеет своей целью: 

 систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

 выявление компетенций выпускника по обобщению результатов 

работы, разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

Выпускная квалификационная работа является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации лиц, завершающих освоение 

образовательных программ основных уровней высшего образования и 

представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

бакалаврской работы. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

выбранную тему, написанное лично выпускником под руководством 

руководителя, свидетельствующее о формировании общекультурных, 
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общепрофессиональными и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику решать профессиональные задачи. 

В методических рекомендациях приведены основные требования, 

определяющие порядок подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР) обучающимися по направлению подготовки 37.03.01 

Психология, профиль «Общая психология и психология личности». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

творческой работой, характеризующейся рядом требований: теоретическим, 

методологическим и методическим уровнем исследования в решении 

конкретных задач психологической науки и применения полученных научных 

результатов в практической психологической (профессиональной) 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь логично 

выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

концентрированно отражает текстуально изложенное содержание проведенного 

исследования, его результаты и практические рекомендации. 

К общим требованиям ВКР относится наличие следующих 

компонентов: 

 актуальность, выбранной для исследования проблемы; 

 теоретико-методологические основания исследуемой проблемы и 

степень ее изученности; 

 научные атрибуты исследования; 

 программа и результаты эмпирического исследования, обоснованные 

и интерпретированные выводы; 

 формы и способы применения полученных научных результатов в 

психологической практике; 

 структура ВКР; 

 необходимый объем и оформление работы; 

 соблюдение установленных сроков. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую 

структуру: 

 титульный лист, 
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 реферат, 

 содержание, 

 введение, 

 основную часть, 

 заключение, 

 список использованных источников и литературы, 

 приложение(-я), 

 последний лист Выпускной квалификационной работы. 

 Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется 

строго по форме (Образец титульного листа представлен на сайте Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ: https://rb.asu.ru/content/8552). 

 Реферат – это краткое точное изложение содержания ВКР, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний тема, цель, объект и предмет 

исследования; методы решения поставленных задач; результаты работы; 

эффективность или практическую значимость работы; данные о внедрении 

(возможности внедрения). 

Реферат имеет следующую структуру: 

 ключевые слова (8-10 слов или словосочетаний, в наибольшей мере 

характеризующих содержание работы, печатаются строчными буквами, через 

запятую); 

 текст реферата; 

 сведения об объеме (количество страниц), количестве рисунков, 

таблиц, приложений, использованных источников). 

 Содержание размещается после титульного листа. Содержание 

выпускной квалификационной работы определяется темой и направлением 

исследования и соответствует поставленным задачам. Содержание включает 

введение, наименование всех глав, параграфов, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения с указанием номера 

страниц на которых размещается начало материала главы (параграфа и т.п.). 

Название главы не должно дублировать название темы, а названия 

параграфов - названия глав. Формулировки должны быть лаконичны и отражать 

суть главы (параграфа). 

 Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

обоснованию которых посвящена выпускной квалификационной работе, в том 

числе: обоснование выбора темы; актуальность выбранной темы; степень ее 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; гипотеза 

https://rb.asu.ru/content/8552
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(гипотезы) исследования; научная новизна и практическая значимость. 

 Основная часть включает главы, деление которых на подразделы 

(параграфы), пункты и подпункты зависит от темы и характера работы. 

Количество разделов не ограничено, но содержание и название каждого должно 

последовательно раскрывать избранную тему. 

Рекомендуется представлять работу в 2-х главах, каждая из которых 

содержит по 3-4 параграфа. Первая глава носит преимущественно 

теоретический характер и должна содержать описание и обоснование методов и 

методик практического исследования, описание, результаты и выводы по 

которому должны бать представлены во второй главе. Главы содержат часть 

ВКР и имеют ряд параграфов, (не менее 5-6 с. каждый), которые в совокупности 

полностью раскрывают содержание глав и всей ВКР. Важной особенностью 

глав и параграфов должна стать их доказательность, основанная на применении 

различных методов научного анализа, корректной совокупности 

количественных и качественных методов исследования. 

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 

главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к 

вопросу. В каждой главе должная быть поставлена совершенно конкретная  

цель, сделаны выводы, т.е. изложение материала должно быть логически 

завершенным. Автору необходимо следить за тем, чтобы изложение материала 

точно соответствовало цели и названию главы. В основной части работы 

должны присутствовать методологический, теоретический и практический 

аспекты. 

Первая глава содержит результаты теоретико-методологического 

анализа изученных специальных источников (того, что сделано уже другими 

учеными). Содержательно она раскладывается на несколько параграфов (3-4). 

Вторая глава полностью посвящена собственным исследованиям 

выпускника. Она тоже содержит ряд параграфов (в количестве 3-5), которые 

логично представляют исследование: задумки и полученные результаты должны 

быть соотнесены с гипотезами работы (доказывая их правомерность), 

проанализированы, осмыслены, обоснованы и интерпретированы. Для того, 

чтобы адекватно интерпретировать результаты исследования, следует провести 

операционализацию базовых понятий, используемых при формулировании 

научных атрибутов. 

Во второй главе первым параграфом под номером 2.1. будет следующая 

примерная формулировка «Программа и методика исследования». 

При любой форме между главами и параграфами должна быть 

органичная внутренняя связь, логическая последовательность. Каждый 
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параграф завершается обобщающим резюме, глава – выводом по ее 

содержанию, вся ВКР – выводами (теоретическими и эмпирическим по всей 

работы), которые соотносятся с гипотезами, задачами и целью, символизируя, 

что гипотезы проверены и подтверждены, задачи решены, цель достигнута. 

Таким образом, теоретическая часть работы (1 глава) есть результат 

тщательного детального «разбора» проблемы, подлежащей исследованию в 

ВКР, что послужило бы основанием не только для разработки и реализации 

собственного исследования, но и применения полученных собственных 

научных результатов в психологической практике (2 глава). 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

обобщаются основные теоретические положения и делаются выводы, по работе 

в целом. 

Они включают в себя наиболее важные выводы по всем главам. 

Написанию этого раздела придается особое значение, так как в нем 

представляются итоговые результаты проведенной работы как научные, так и 

практические. Выводы не должны оставаться на стадии констатации 

фактологического материала (например, коэффициент корреляции 0,95), а 

содержать результат интерпретации и анализа данных. Выводы по научной и 

практической части ВКР обязательны. Выводы должны строго соответствовать 

задачам работы, сформулированным во введении, а также отражать 

практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. В 

заключении должны содержаться рекомендации и перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

 Список использованных источников и литературы должен составлять 

не менее 50 наименований. Список должен содержать перечень и 

библиографическое описание только тех источников, которые использованы 

при написании работы. В библиографическом списке должны быть 

представлены: нормативные и методические документы; материалы практики; 

учебные издания; словари; монографические издания; материалы 

профессиональной периодической печати. Рекомендуется к использованию 

научные работы на иностранном языке. Каждая библиографическая запись в 

списке получает порядковый номер и начинается с красной строки. 

 Приложение – это материал, уточняющий, иллюстрирующий, 

подтверждающий отдельные положения исследования и не вошедший в текст 

основной части. Оно имеет дополняющее значение. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом 

«смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с цифрой в круглые 
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скобки по форме, например: (см. Приложение А). В приложения выносятся 

только те материалы, на которые существуют ссылки в основном тексте. Связь 

этих частей работы обязательна. Приложения помещают после списка 

использованной литературы по порядку их упоминания в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы, их следование 

определяется порядком ссылок в отчете. 

Наверху посередине страницы печатается слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с 

обозначением. Обозначения представляет собой заглавные буквы русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами). 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Ниже отдельной строкой с выравниванием по центру следует заголовок 

приложения строчными буквами с первой прописной. 

Рекомендуется помещать в приложениях: 

 полное описание методов исследования; 

 результаты первичной обработки эмпирического исследования; 

 результаты выполнения практической части выпускной 

квалификационной работы; 

 таблицы отдельных результатов исследования размером более одной 

страницы; 

 подробное описание программ тренингов, коррекционной и 

консультативной работы; 

 и другие материалы. 

Следует обратить внимание на качество и уместность предоставляемого 

в приложениях материала. Например, все количественные данные должны быть 

подписаны и обозначены либо на русском языке, либо представлять 

стандартный вариант, из интерфейса обработки данных в конкретной 

программе. В качестве типичной ошибки приложений ‒ отсутствие в 

приложениях матриц первичных количественных результатов. 

Вместе с тем, все итоги научного исследования и практического 

применения его результатов важные для понимания и доказательства выводов, 

помещаются в основной текст работы, суть которых должна быть понятна даже 

без обращения к приложению. 

 Последний лист Выпускной квалификационной работы оформляется по 

установленной форме. 

Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) 60-80 страниц. Работа 

может содержать достаточное для восприятия результатов исследования 
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количество иллюстративного материала в виде схем, рисунков, графиков и 

фотографий т.д. 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа быть оформлена в соответствии с 

методическими указаниями и рекомендациями по оформлению курсовых работ. 

(Методические указания и рекомендации представлены на сайте Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ: https://rb.asu.ru/content/8552) 
 

5. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 
 

5.1 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

 
Подготовка ВКР состоит из следующих этапов: 

 выбор темы, научного руководителя и регистрация работы на 

кафедре; 

 сбор материалов и составление библиографии; 

 определение структуры и содержания работы; 

 анализ теоретических и практических материалов; 

 проведение расчетов, формулировка выводов, консультации с 

научным руководителем; 

 подготовка чернового варианта ВКР и представление научному 

руководителю; 

 предзащита ВКР; 

 внесение дополнений и изменений и подготовка окончательного 

варианта; 

 оформление и сдача окончательного варианта работы на кафедру; 

 проверка работы научным руководителем; 

 рецензирование ВКР; 

 защита ВКР. 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы и обучающийся 

несут ответственность за научную самостоятельность и достоверность 

результатов поведения исследования. 

В ходе выполнения обучающимся выпускной квалификационной 

https://rb.asu.ru/content/8552


11  

работы руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки 

выпускной квалификационной работы, рассматривает и корректирует план 

работы над ВКР, дает рекомендации по списку литературы, указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и рекомендует, 

как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы и консультируется по 

вызывающим затруднения вопросам. 

В работе должно быть сбалансировано представлено теоретическое 

обоснование, выполнена исследовательская, практическая и методологическая 

работа. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по освоенному направлению подготовки 37.03.01 

Психология профиль «Общая психология и психология личности» (уровень 

бакалавриата). 

Выпускная квалификационной работы должна быть подготовлена в 

соответствии с установленными программой ГИА требованиями выпускной 

квалификационной работы, содержание и результаты работы должны 

соответствовать поставленным задачам и теме ВКР. 

После согласования окончательного варианта выпускная 

квалификационной работы с руководителем, работу аккуратно и четко 

распечатанную, переплетают. В работе не должно быть чистых листов бумаги. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником 

руководителю, не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному рецензенту из числа лиц, не являющихся 

работников кафедры, либо организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. Рецензентом может быть психолог, имеющий 

высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру письменную 

рецензию на указанную работу. 

Кроме этого, обучающийся по направлению подготовки 37.03.01 



12  

Психология профиль Общая психология и психология личности может 

представить справку о внедрении (апробации) результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Полностью готовая ВКР в обязательном порядке подвергается проверки 

в системе «Антиплагиат». Показатель уникальности работы должен составлять 

не менее 60%. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с 

титульным листом, подписанный выпускником и руководителем ВКР, и 

последним листом ВКР (Приложение 4), отзыв и рецензия передаются в ГЭК не 

позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

Допуск студентов к защите выпускных квалификационных работ 

оформляется приказом директора Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

 
5.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК и носит 

публичный характер. На защиту одной ВКР отводится до 30 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии, и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающихся на вопросы 

членов ГЭК. 

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической 

и практической профессиональной подготовки выпускника и формирование 

экспертной оценки сформированности освоенных им компетенций, а также 

принятие решения о возможности выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Обучающийся, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя 

ВКР, рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад 

(до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР, 

при этом целесообразно пользоваться подготовить презентацию с 

использованием мультимедийного оборудования. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 
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изучения, методы использованы при изучении проблемы, новые результаты, 

достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования основные 

выводы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада обучающемуся задают вопросы председатель, 

члены ГЭК, присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. 

При оценке комиссией принимаются во внимание: 

 уровень теоретической, научной и практической подготовки 

обучающегося; 

 современный уровень выполнения исследования; 

 оригинальность и новизна полученных результатов; 

 проведение защиты; 

 степень освоения тематики. 

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВРК зачитывает 

отзыв, в котором излагаются особенности данной работы, отношение 

обучающегося к своим обязанностям, а также оглашается рецензия. При 

отсутствии руководителя ВКР отзыв и рецензия зачитываются секретарем ГЭК. 

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику. 

По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные 

листы у председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной 

оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на защите ВКР и рецензией. 

Решение ГЭК объявляется публично. Оценки объявляет председатель 

ГЭК. 
 

5.3 Предзащита ВКР 

 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества 

ВКР, соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, выпускающей кафедрой может проводиться 

предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, 

выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. 

Проведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал 

уверенность в своей правоте, убедился в достаточности собственных знаний и 
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сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические 

группы из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых 

выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с 

научным руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей 

отрицательное заключение членов проблемно-тематической группы, может 

быть созвано внеочередное заседание кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные 

положения ВКР и достигнутые результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. Проблемно-тематическая группа проводит предварительную 

экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с 

учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно- 

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о 

готовности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется 

подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

 
5.4 Подготовка доклада 

 
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации 

в открытой печати. В докладе должны применяться научные термины. 

Доклад может быть составлен в двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом 

главное внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, 

разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот 

вариант более трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание 

на узловых моментах проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. 

Тезисы доклада к защите должны содержать обязательное обращение, к членам 

ГЭК, представление темы выпускной квалификационной работы. Должно быть 
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проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В 

докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать 

характеристику базы проведенного эмпирического исследования. 

По согласованию с научным руководителем выпускник может 

расширить или сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить 

акценты на предзащите или защите выпускной квалификационной работы. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с 

отрывом от письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, 

поэтому основу выступления составляют Введение и Заключение, которые 

используются в выступлении практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и 

схемы, которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не 

имеющихся в ВКР, недопустимо. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

время, 

мин. 

1. Тема ВКР 0,5 

2. Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3. Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4. Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1.5 

5. Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6. Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7. 

Рекомендации по направлениям решения исследуемой 

проблемы и практическому использованию результатов 

исследования 

 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы 

исследования, его целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику 

объекта и предмета исследования, результаты проведенного обучающимся 

анализа, выявленные проблемы, обоснованные предложения по 

совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, средства 

реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации (KIT) ВКР с 
помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе 
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PowerPoint, раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 

слайдов. В это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя 

ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, 

включать минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме 

представлять основные положения работы. Не допускается использование 

только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать 

глубину проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки 

владения современными информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не 

следует злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой 

эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а 

затем - текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют одинаковое 

название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 

Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления 

происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, 

параграфе) работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее 

наглядного - через таблицу, схему, график, маркированный список- 

представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным 

(«сплошным») текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых 

строк. Желательно их структурировать: представить в виде маркированного 

списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 

увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты 

цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует 

помнить, что главная задача презентации - представить содержание ВКР. 

Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться 

самоцелью. 
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. 

Для заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для 

основного текста - 28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать 

анимацию, поскольку она требует очень точного расчета времени доклада. 
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Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автоматическая 

смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от 

целого (секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные 

или вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени 

(линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные 

графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между 

переменными (линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное 

послание, а нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, 

какая информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный 

докладчиком на основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с 

темой работы и не перегружать дополнительными элементами 

художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения 

четырех общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и 

презентации. Планирование - определение основных моментов доклада на 

основе анализа аудитории. Подготовка - формулировка доклада, подготовка 

структуры и времени показа презентации. Практика - просмотр презентации, 

репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация - абсолютное владение 

данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до 

нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего 

доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного 

варианта презентации. 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

 
Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей 

кафедрой. Тематика выпускных квалификационных работ и их руководители 

определяются выпускающей кафедрой. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется с учетом актуальных исследовательских 

задач, решаемых в научно-исследовательской работе кафедры, определяется ее 

актуальностью и практической значимостью. Общий перечь тем выпускных 

квалификационных работ ежегодно обновляется с учетом развития науки 

техники, культуры и социально сферы, а также с учетом мнения работодателей. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе 

выпускника и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра общественных 

дисциплин может предоставить обучающемуся возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы выпускной квалификационной работы утверждаются на заседании 

кафедры. После студенты составляют план работы, контроль за выполнением 

которого осуществляется научным руководителем ВКР. 

 

Примерное направление тематик выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» 

профиль Общая психология и психология личности: 
 

 особенности и закономерности развития и/или формирования 

психических процессов в различных условиях жизнедеятельности человека; 

 динамика изменения и/или возникновения психических состояний 

человека в различных условиях жизнедеятельности; 

 закономерности проявления и условия развития и/или формирования 

психических свойств человека; 

 особенности и/или взаимосвязь различных психических/ личностных 

свойств человека; 

 разработка и/или применение психологических программ, 

направленных на оптимизацию жизнедеятельности человека; 

 изучение ценностно-смысловой сферы человека; 

 семантические представления о различных сферах жизнедеятельности 
человека/групп общественности; 

 динамика изменения психических свойств человека под влиянием 

определенной среды. 
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Примерная тематика 

выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология профиль Общая 

психология и психология личности: 

 

1. Агрессивное коммуникативное поведение в социальных сетях. 

2. Агрессивность как форма поведения, психологической защиты и 

проявления личностного свойства у руководящего состава 

организации/учреждения. 

3. Акцентуации характера подростков при разных типах семейного 

воспитания. 

4. Антивитальность и жизнестойкость подростков, находящихся в 

социально опасном положении. 

5. Взаимосвязь самоотношения личности и межличностных 

отношений в зрелом возрасте. 

6. Взаимосвязь стиля родительского поведения матери и развитие 

психических процессов детей в период подготовки к обучению в школе. 

7. Взаимосвязь уровня самоактуализации и психологического 

здоровья человека. 

8. Влияние внутриличностного конфликта на межличностные 

отношения. 

9. Влияние защитных механизмов личности на взаимодействие с 

группой. 

10. Влияние нарушенных семейных отношений на психическое 

развитие подростков. 

11. Влияние профессионального стресса на психическое здоровье 

персонала организации. 

12. Влияние психотравмы на жизненную перспективу личности. 

13. Влияние руководителя на мотивацию персонала в организации. 

14. Влияние социальной незащищенности на девиантное поведение 

людей. 

15. Влияние социально-психологического окружения на 

формирование агрессивности личности подростков. 

16. Влияние социально-психологической зависимости детей от 

родителей на успешность их адаптации к самостоятельной жизни. 

17. Влияние уровня притязаний на характер самоактуализации 

современной молодежи. 

18. Влияние Я-образа на профессиональное самосовершенствование 

сотрудников организации. 

19. Гендерные особенности младших подростков с различными 

уровнями тревожности и самооценки. 

20. Гендерные особенности проявления ситуативной тревожности 

детьми младшего школьного возраста. 
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21. Гендерные особенности уровня и проявлений агрессивности 

личности. 

22. Гендерные различия сценария жизненного пути современной 

российской молодежи. 

23. Диагностика причин затрудненной адаптации молодых 

сотрудников к профессиональной деятельности и взаимоотношениям в группе. 

24. Диагностика психологической готовности ребенка к школе 

(сравнительный анализ эффективности диагностических подходов). 

25. Динамика психологической готовности к профессиональной 

деятельности студентов вуза. 

26. Динамика развития памяти у детей в период школьного 

обучения. 

27. Динамика установок супругов на семейные обязанности в ходе 

совместной жизни. 

28. Динамика формирования самоотношения у детей дошкольного 

возраста. 

29. Динамика ценностных ориентаций школьников в период 

обучения. 

30. Жизненные перспективы педагогов дошкольного образования в 

контексте жизнестойкости. 

31. Жизненные перспективы   подростков,   воспитывающихся в 

семьях повторного брака. 

32. Зависимость ценностей самоактуализации от типа этнической 

идентичности. 

33. Защитно-совладающее поведение осужденных в условиях 

пенитенциарного стресса. 

34. Игра как развивающая форма ролевого поведения ребенка. 

35. Изучение и развитие у подростков потребности личностного 

роста. 

36. Изучение половозрастных особенностей психологической 

готовности детей к школе. 

37. Изучение эмоциональной сферы личности у офисных 

сотрудников. 

38. Индивидуально-психологические особенности специалиста и 

групповая сплоченность коллектива. 

39. Исследование влияния возрастных когнитивно-личностных 

особенностей на эффективность деятельности. 

40. Коррекция негативных индивидуально-личностных 

особенностей детей с помощью различных методик. 

41. Коррекция эмоциональных комплексов через рисование у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

42. Личностные детерминанты профессиональной успешности 

управленцев. 
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43. Личностные особенности младших школьников и их социальный 

статус. 

44. Личностные характеристики лидеров-подростков. 

45. Методика оценки психологического благополучия школьников. 

46. Мотивационная сфера личности. 

47. Мотивация взаимодействия педагогов и родителей с психологом 

школы. 

48. Мотивация продавцов-консультантов в контексте успешности 

профессиональной деятельности. 

49. Мотивация профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в контексте эмоциональной 

устойчивости. 

50. Обеспечение психометрических свойств тестов достижений как 

средств текущего контроля успеваемости учебной деятельности студентов. 

51. Образ мира подростков - активных пользователей социальных 

сетей. 

52. Образ семьи у дошкольников из семей с благополучным и не 

благополучным психологическим климатом. 

53. Образ семьи у мужчин и женщин. 

54. Особенности акцентуаций характера и проявлений 

агрессивности у подростков, воспитывающихся в разных социальных условиях 

55. Особенности взаимоотношений руководителя и подчиненных 

малого предприятия частной формы собственности. 

56. Особенности взаимосвязи материнского отношения и отношения 

матери к болезни ребенка раннего подросткового возраста. 

57. Особенности доверительного общения подростков- 

делинквентов. 

58. Особенности коммуникаций активных пользователей 

социальных сетей. 

59. Особенности коммуникации у детей из неблагополучных семей 

с разным уровнем тревожности. 

60. Особенности личности младшего школьника при разном типе 

детско-родительских отношений. 

61. Особенности личностного развития детей воспитанников 

детских домов. 

62. Особенности межличностных отношений сотрудников 

организации при наличии внутриличностных конфликтов. 

63. Особенности мотивации достижения успеха в спортивной 

деятельности у спортсменов в контексте разрешения конфликтов. 

64. Особенности переживания психологической безопасности 

сотрудниками частных и государственных организаций в условиях 

экономического кризиса. 

65. Особенности принятия решений военнослужащими командного 
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состава с разным типом функционального состояния. 

66. Особенности профессионального выгорания у учителей с 

разным стажем работы. 

67. Особенности профессионального самосознания современной 

молодежи. 

68. Особенности профессионального самосознания сотрудников 

бюджетных и негосударственных организаций. 
69. Особенности профессиональных деформаций у сотрудников 

организации с разным стажем работы. 

70. Особенности процесса адаптации персонала к условиям 

профессиональной деятельности (службы). 

71. Особенности проявления этнической толерантности в 

поликультурной образовательной среде. 

72. Особенности развития когнитивных процессов у дошкольников 

с общим недоразвитием речи 

73. Особенности развития познавательных процессов детей и 

подростков. 

74. Особенности самоактуализации воспитателей дошкольного 

образования/ учителей с разным стажем профессиональной деятельности. 

75. Особенности самоактуализации сотрудников организации и 

выраженность мотивации достижения успеха и избегания неудач. 

76. Особенности самоотношения подростков, растущих в полных и 

неполных семьях. 

77. Особенности самосознания девиантных подростков. 

78. Особенности совладающего поведения у успешных и 

неуспешных менеджеров. 

79. Особенности стиля воспитания ребенка в семье и его 

психоэмоциональные характеристики. 

80. Особенности ценностных ориентаций подростков с асоциальной 

направленностью. 

81. Особенности ценностных ориентаций сотрудников при 

различных типах организационной культуры. 

82. Особенности Я-концепции у школьников с разными 

показателями успеваемости. 

83. Отклонения в умственном развитии школьника как предмет 

психологического анализа. 

84. Отношение к своему внешнему облику как фактор динамики Я- 

концепции женщины. 

85. Отношение к себе разведенных женщин: проблемы вступления в 

повторный брак. 

86. Педагогические условия формирования профессиональной 

направленности студентов вуза. 

87. Переживание концертного волнения у обучающихся детской 
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музыкальной школы в контексте совладающего поведения. 

88. Предметно-ценностное единство членов коллектива как фактор 

эффективности совместной деятельности. 

89. Представление родителей о жизненном пути детей с диагнозом 

ранний детский аутизм. 

90. Представления женщин имеющих детей инвалидов об 

отношениях с мужчиной в браке. 

91. Представления о «мужественности» и «женственности» у 

мальчиков и девочек подросткового возраста. 

92. Принятие решений сотрудниками полиции в контексте 

жизнестойкости. 

93. Проблемный метод обучения как способ активизации 

познавательной деятельности старшеклассников. 

94. Противоправная мотивация и факторы ее формирования у 

подростков. 

95. Профессиональная мотивация работников в условиях различных 

организационных субкультур. 

96. Профессиональное самоопределение старшеклассников в 

контексте стилей саморегуляции поведения. 

97. Профессиональные деформации личности у педагогов. 

98. Профориентация детей с ограниченными возможностями 

умственного развития. 

99. Психодиагностика лояльности сотрудника организации. 

100. Психокоррекция поведенческой ригидности в условиях смены 

образа жизни. 

101. Психологическая готовность ребенка к школе. 

102. Психологическая диагностика состояния безопасности на 

объектах энергетической сферы. 

103. Психологическая комфортность как фактор эффективной 

деятельности членов профессиональной группы. 

104. Психологическая комфортность организации: критерии и методы 

оценки. 

105. Психологическая оценка эффективности дистанционного 

обучения в вузе. 

106. Психологические аспекты моделирования ситуаций 

профессиональной деятельности в образовательном процессе. 

107. Психологические аспекты реабилитации участников стрессовых 

событий. 

108. Психологические детерминанты девиаций в подростковый 

период. 

109. Психологические защитные механизмы студентов с 

выраженными нарциссическими чертами. 

110. Психологические методы оценки управленческой концепции 
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руководителя. 

111. Психологические основы корпоративной идентичности и 

корпоративного имиджа в традиционной и современной модели 

имиджирования. 

112. Психологические особенности взаимодействия молодежи 

неформальных объединений. 

113. Психологические особенности жизненного сценария 

представителей различных профессий. 

114. Психологические особенности обучения детей с легкой 

степенью олигофрении. 

115. Психологические особенности проявления агрессивности у 

девочек-подростков. 

116. Психологические ресурсы сказочных персонажей и их 

использование в психологической помощи детям. 

117. Психологические состояния детей в послеоперационный период 

118. Психологические трудности, возникающие в процессе 

публичных выступлений. 

119. Психологические условия поддержания корпоративной 

безопасности. 

120. Психологические условия преодоления отставания в обучении 

школьника. 

121. Психологические условия формирования самостоятельности у 

подростков. 

122. Психологические факторы профессионального стресса. 

123. Психолого-педагогические условия развития речи ребенка на 

ранних стадиях онтогенеза. 

124. Психоэмоциональная устойчивость как показатель готовности 

для работы с пожилыми людьми. 

125. Развитие коммуникативных качеств старших подростков. 

126. Развитие коммуникативных способностей в ходе социально- 

психологического тренинга. 

127. Развитие познавательной мотивации школьников в ходе решения 

учебных задач. 

128. Развитие социально-психологической адаптивности подростков 

и юношей в контексте подготовки их к военной службе. 

129. Рефлексивный анализ трудностей в работе учителей начальных 

классов. 

130. Синдром эмоционального выгорания продавцов. 

131. Сказка как форма личностного развития ребенка. 

132. Сказкотерапия как средство коррекции тревожности младших 

школьников. 

133. Склонность к риску в контексте жизнестойкости подростков. 

134. Совершенствование межличностной чувствительности в ходе 
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проведения социально-психологического тренинга со студентами. 

135. Совладание со стрессом потери при разводе. 

136. Совладающее поведение в контексте личностных особенностей 

курсантов, успешно сдавших экзамены в ГИБДД на право управления 

транспортным средством. 

137. Социально-психологическая адаптация личности в условиях 

профессиональной деятельности. 

138. Социально-психологические факторы динамики мотивации у 

лиц пенсионного возраста. 

139. Специфика проявления и условия профилактики негативных 

последствий кризиса зрелого возраста. 

140. Сравнительный анализ диагностических возможностей 

проективных методик в изучении детско-родительских отношений. 

141. Сравнительный анализ проявления нормативных кризисов 

мужчин и женщин. 

142. Стереотип женщины в современном обществе. 

143. Стиль руководства персоналом и особенности межличностных 

отношений в организациях. 

144. Стиль семейного воспитания и особенности поведения 

подростка в сети Интернет. 

145. Стратегии поведения в конфликте успешных и неуспешных 

предпринимателей. 

146. Субъективные критерии профессиональной успешности в 

структуре Я-концепции руководителей. 

147. Субъективный образ будущего в контексте жизненных 

ценностей личности. 

148. Суверенность психологического пространства осужденных. 

149. Творческая самореализация личности в процессе обучения 

изобразительному искусству. 

150. Тревожность детей старшего дошкольного возраста в контексте 

детско-родительских отношений. 

151. Тревожность детей старшего дошкольного возраста в контексте 

самооценки. 

152. Тревожность и акцентуации характера у подростков с 

отклоняющимся поведением. 

153. Удовлетворенность трудом в контексте сформированности 

личностного адаптационного потенциала воспитателей. 

154. Умственное развитие подростков с разным уровнем 

жизнестойкости и саморегуляции. 

155. Уровень субъективного контроля подростков в контексте 

агрессивности. 

156. Учебная мотивация студентов в контексте жизнестойкости. 

157. Факторы активизации личностного потенциала сотрудников 
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организации и их учет в деятельности. 

158. Факторы риска профессиональной деформации сотрудников 

организации. 

159. Факторы социальной активности у людей пожилого и 

старческого возраста. 

160. Факторы удовлетворенности жизнью у людей разных возрастов. 

161. Феноменология и динамика стрессовых переживаний у детей 

младшего школьного возраста. 

162. Фольклорная музыка как средство коррекции тревожности 

младших школьников. 

163. Характеристика взаимосвязи стиля управления и 

организационной культуры. 

164. Эмоциональная сфера дошкольников в контексте восприятия 

семейной ситуации. 


