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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

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

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 № 

86), СТО-2.12.9-17 «Положение о государственной итоговой аттестации». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится на основе принципа 

объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

37.05.01 Клиническая психология, специализация: «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия» соответствующим требованиям образовательного стандарта. 

Программа разработана для обучающихся всех форм обучения. 

ГИА включает в себя подготовку и проведение государственного (междисциплинарного) 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).  

Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА 

обучающихся  по тому или иному направлению подготовки определяется ФГОС ВО  в части 

требований к итоговой государственной аттестации выпускника. В состав итоговой 

государственной аттестации обязательно включается защита ВКР. 

Целью государственной итоговой аттестации определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования требованиям ФГОС ВО. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие в полном 

объеме курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.  

 

1.2 характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу (бакалавриата/ специалитета/ магистратуры) 

 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: 

 научно-исследовательская; 

 психодиагностическая; 

 консультативная и психотерапевтическая; 

 экспертная; 

 педагогическая; 

 психолого-просветительская; 

 организационно-управленческая; 

 проектно-инновационная. 

1.2.2 Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 

освоения образовательной программы: 

1.2.2 1. Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

1.2.2 2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

 

1.2.2 3. Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

-  готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК-1); 

психодиагностическая деятельность: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК-3); 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК-4); 

консультативная и психотерапевтическая деятельность: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-

5); 

- способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского персонала 

(или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), 

создавать необходимую психологическую атмосферу и "терапевтическую среду" (ПК-6); 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование населения 

в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-7); 

экспертная деятельность: 

- готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной и медико-



педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

- способностью формулировать цели, проводить учебные занятия с использованием 

инновационных форм и технологий обучения, разрабатывать критерии оценки результатов 

образовательного процесса, проводить супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся (ПК-9); 

психолого-просветительская деятельность: 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать условия трудовой деятельности с учетом индивидуально-

личностных возможностей работника с целью снижения риска последствий нервно-

психического напряжения, стресса, предупреждения психосоматических заболеваний (ПК-11); 

- способностью организовывать деятельность ведомственных психологических служб и их 

структурных подразделений, координировать взаимодействия с руководителями, персоналом 

различных организаций (ПК-12); 

проектно-инновационная деятельность: 

- способностью выбирать и применять клинико-психологические технологии, 

позволяющие осуществлять решение новых задач в различных областях профессиональной 

практики (ПК-13); 

      - готовностью сопровождать инновации, направленные на повышение качества жизни, 

психологического благополучия и здоровья людей (ПК-14). 

 

1.2.2 4. Профессионально-специализированные компетенции: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и личности 

при различных психических заболеваниях (ПСК-3.1); 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных направлений психотерапии (ПСК-3.3); 

- способностью и готовностью к овладению теорией и методологией проведения 

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

- способностью и готовностью к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска и дезадаптации (ПСК-3.5); 

- способностью и готовностью к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей больных для 

реализации задач психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии (ПСК-3.6); 

- способностью и готовностью к самостоятельному проведению психологических 

экспертиз и составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-

правовыми документами (ПСК-3.7); 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и 

личности больного (ПСК-3.8); 



- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач (ПСК-

3.9); 

- способностью и готовностью к разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10); 

- способностью и готовностью к применению современных методов оценки и оптимизации 

качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их социальных сетей 

(ПСК-3.11); 

- способностью и готовностью к взаимодействию с работниками в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения (ПСК-3.12) 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Предмет, задачи клинической психологии. Краткая история клинической психологии. 

Основные разделы клинической психологии и их значение. 

2. Внутренняя картина болезни (ВКБ). Проблема психологической типологии ВКБ. Вопросы 

нозологической специфичности ВКБ. Особенности ВКБ и личность больного. 

3. Психолого-клинический анализ возникновения и развития раннего алкоголизма. Некоторые 

психологические аспекты профилактики раннего алкоголизма. 

4. Актуальные проблемы патопсихологии. Методы патопсихологии. Принципы построения 

патопсихологического исследования. 

Нарушения сознания. Психологическая характеристика отдельных видов нарушенного сознания. 

5. Нарушения общения при различных психических заболеваниях. 

6. Психологические механизмы нарушения памяти. Корсаковский синдром. 

7. Патология восприятия. Клиническая и психологическая феноменология и психологические 

механизмы нарушения восприятия.  

8. Нарушения мышления: клиническая и психологическая феноменология. Психологические 

механизмы расстройств мышления.  

9. Нарушения умственной работоспособности. Понятие умственной работоспособности в 

психологии труда и патопсихологии.  

10. Метод беседы в консультировании и психотерапии. Основные типы беседы. Беседа в ходе 

тестового обследования. Клиническая беседа (П.Жане, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Б.В. Зейгарник). 

Индирективная беседа (по К.Роджерсу). Диалогический подход в консультировании (идеи 

М.М.Бахтина в контексте диалогического консультирования).  

11.  Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Два типа нарушений внимания в 

нейропсихологии: модально-специфические и модально-неспецифические. 

12. «Нейропсихологический симптом", "нейропсихологический синдром", 

"нейропсихологический фактор", "локализация" как основные понятия в синдромном анализе 

нарушений ВПФ и их соотношение. 

13. Проблемы эмоционального развития ребенка. Патологические привычки. Нарушение сна. 

Плач. Упрямство. Проблемы формирования личности. Страхи. Тревожность. Энурез. Энкопрез. 

Тики. Заикание.  

14. Задачи (практические, клинические, общепсихологические) нейропсихологического 

исследования локальных поражений головного мозга и восстановления ВПФ. 

15.  Проблема локализации ВПФ. История изучения локализации высших психических функций: 

узкий локализационизм, антилокализационизм, эклектическая концепция, теория системной 

динамической локализации высших психических функций. 

16. Нейропсихологические синдромы нарушений памяти при локальных поражениях мозга. 

Виды амнезий. 



17. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. 

Сенсорные и гностические нарушения работы кожно-кинестетической системы. Тактильные 

агнозии.  

18.Сенсорные и гностические нарушения работы слуховой системы. Слуховые агнозии.  

Сенсорные и гностические нарушения работы зрительной системы. Зрительные агнозии 

Нарушение произвольных движений и действий. Проблема апраксий. 

19. Нарушения произвольной регуляции высших психических функций и поведения в целом.  

20. Нарушения речи при локальных поражениях мозга. Классификация афазий. 

21. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга. Основные нейропсихологические 

синдромы нарушений мышления.  

22. Нейропсихологические синдромы поражения задних отделов коры больших полушарий. 

23. Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры больших полушарий.  

24. Пути восстановления ВПФ после локальных поражений головного мозга.  

25. Значение теории планомерно-поэтапного формирования умственных действий в 

восстановительном обучении больных после локальных поражений головного мозга. 

26. Психолого-клинический анализ возникновения и развития наркомании. Психологические 

аспекты профилактики ранней наркомании. 

27. Родительское воспитание и психическое развитие ребенка. Семья как источник психической 

травматизации личности. Типы нарушений функционирования семьи. 

28. Теоретические основы, принципы и задачи возрастно-психологического, семейного, 

клинического консультирования. Этические нормы работы психолога-консультанта. 

29. Типология причин обращения в психологическую консультацию на разных этапах 

жизненного развития. 

30. Определение и разграничение неврозов. Клиника неврозов: неврастения, невроз навязчивых 

состояний, истерия, невроз страха, ипохондрический невроз, депрессивный невроз. 

31. Классические методы психологического обследования: опрос, тесты, проективные методики 

исследования личности и др. 

32. Краткая история психологического консультирования, психотерапии  и психологической 

коррекции. Диагностика, психотерапия и психокоррекция как составляющие психологического 

консультирования. Единство диагностики и коррекции.  

33. Образы подопечных, особенности их эмоционального состояния, установки на 

консультацию, мотивы и мотивировки обращения консультацию. Этапы консультирования. 

Проблема установления и разные сценарии установления контакта. Особенности первичного 

консультирования. 

34. Проблема периодизации психического развития в контексте психологического 

консультирования. Психология развития как основа возрастно-психологического 

консультирования.  

35. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Нарушения «Эго» в структуре личности.  

36. Особенности психического развития детей больных олигофренией, детей, перенесших 

травмы головного мозга, страдающих шизофренией, эпилепсией и т. д.  

37. Пути восстановления ВПФ после локальных поражений головного мозга.  

38. Личность пациента. Представление о личностной предрасположенности и факторе риска 

различных соматических заболеваний.  

39. Теоретические подходы к квалификации детско-родительских отношений (К. Юнг, 

Э. Эриксон, А. Фрейд, М. Кляйн, К. Хорни, Ф. Дальто и др.)  

40. Понятие «организм» и «тело»; психологическая специфика телесности человека. Основы 

культурно-исторического подхода к пониманию человеческой телесности.  

41.  Болезнь и психопатогенез. Развитие отношения к болезни в онтогенезе. Понятие болезни. 

Болезнь и ее психологические проявления.  

42. Основные принципы психодиагностики и реабилитации больных с психосоматическими 

заболеваниями. 



43. Влияние соматического заболевания на психику человека. Основные принципы 

психологического анализа изменения психики у больных хроническими соматическими 

заболеваниями.  

44. Групповые методы психотерапии. 

45. Пре-пери-постнатальное развитие и проблемы детской невротизации. Привязанность детей к 

родителям и проблема материнской депривации. 

46. Нарушения речи. Феноменология нарушений речи. 

47. Нозологическая симптоматика аномального развития.  

48. Характеристика типичных патопсихологических синдромов у больных разными формами 

психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, травмы, инфекции мозга, старческие 

заболевания, атрофические процессы).  

49. Консультирование по проблемам развития детей и подростков.  

50. Медицинская деонтология. Проблемы ятропатогении. Виды ятропатогении. 

51. Психологический анализ беременности как особого этапа в развитии женщины: 

теоретический аспект. Психологическое сопровождение беременности. 

52. Психологическая диагностика умственного развития детей и взрослых. 

53. Проблема раннего детского аутизма; психогенный аутизм и особенности развития детей 

(особенности общения, развития речи, ведущих видов деятельности и т.д.). 

54. Феноменология психического патогенеза. Роль психического фактора в происхождении 

заболеваний. Фобии сердечных, дыхательных, желудочных, выделительных функций, фобии 

нарушений мочеполового тракта. Психосексуальные расстройства. 

55. Проблемы умственной отсталости в контексте психологического консультирования 

(личностное, речевое, умственное развитие детей с олигофренией). 

56. Психосоматические феномены, их поведенческие характеристики. Психосоматические 

расстройства в структуре различных заболеваний. Первичные и вторичные психосоматические 

симптомы. 

57. Психологические принципы диагностики, терапии и коррекции аномального развития. 

58.Общие рекомендации к психологическому обследованию. Тестовое и клиническое 

обследование в возрастно-психологическом, семейном и клиническом консультировании. 

59. Личностные и поведенческие расстройства у детей и подростков (девиантность, 

бродяжничество, агрессия и т.д.) как проблема возрастно-психологического консультирования. 

60. Основные зарубежные подходы к психологическому консультированию и психотерапии 

(психоаналитическое, адлерианское, бихевиориальное, гуманистическое и др.).  

 

2.2 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

2.2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен устанавливает 

выпускающая кафедра. В случае, если государственный экзамен является междисциплинарным, 

указываются все учебные дисциплины, основные вопросы которых включены в его состав. 

2.2.2 Приказом ректора университета утверждается государственная экзаменационная 

комиссия, состав которой доводится до сведения студентов.  

2.2.3 Допуск каждого студента к государственным экзаменам осуществляется приказом 

проректора по учебно-методической работе.  

2.2.4 В соответствии с программой государственных экзаменов проводятся консультации.  

2.2.5 Сроки проведения экзаменов и консультаций отражаются в расписании.  

2.2.6 Экзаменационные билеты оформляются в соответствии с приложением, 

подписываются заведующим кафедрой и директором института, принимаются ученым советом 

института и утверждаются проректором по учебно-методической работе. 

2.2.7 Экзаменационный билет состоит из  теоретических и практических  вопросов.  

2.2.8 При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 



штампом института. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не более 60 

минут, остальные студенты отвечают в порядке очередности.  

2.2.9 При необходимости студенту после ответа на теоретический вопрос билета задаются 

дополнительные вопросы.  

2.2.10 После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее 

председателя, могут задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы 

программы государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии 

отводится не более 30 минут.  

2.2.11. По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку.  

2.2.12. Итоговая оценка по устному экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена 

(по письменному экзамену – на следующий день после сдачи экзамена), выставляется в протокол 

экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы 

(задания) экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. Председатель и секретарь 

экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке.  

2.2.13. Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК, 

оформляются в специальном журнале, хранятся в учебном отделе в соответствии с 

номенклатурой дел. По истечении срока хранения протоколы передаются в архив.  

2.2.14 Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела 

программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений основных 

понятий.  

2.2.15 Порядок и последовательность изложения материала определяется самим студентом.  

2.2.16 Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании 

дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории.  

2.2.17 Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности.  

 

2.3  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

2.3.1. Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам государственного 

(междисциплинарного) экзамена включают:  

2.3.1.1 Уровень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами по дисциплинам учебного плана ОПОП ВО. 

2.3.1.2 Умения студента использовать приобретенные теоретические знания для анализа 

профессиональных проблем.  

2.3.1.3 Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность изложения, 

профессиональная эрудиция.  

2.3.2 В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается следующим 

образом:  

 

«Отлично» («5») – студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и 

понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами, 

фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, 

выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать 

свои суждения по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер.  

 

«Хорошо» («4») – ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении 

теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, 

глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим 

студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.  



 

«Удовлетворительно» («3») – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений. При 

аргументации ответа студент не опирается на основные положения исследовательских, 

концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические знания для объяснения 

эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики 

изложения. В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности.  

 

«Неудовлетворительно» («2») – студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не 

умеет выделять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. Студент не ориентируется в 

нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет применять знания для объяснения 

эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.  

 

2.4 Перечень рекомендуемой литературы 

1. Астапов, В. М., Микадзе Ю. В. Нейропсихология. Строение и нарушения 

центральной нервной системы. Атлас: Учебное пособие / В. М.Астапов, Ю. В.Микадзе//: 

Москва: Издательство Юрайт, 2020, Электронный ресурс 

2. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности: учебное пособие/ 

Б.Н.Алмазов//: Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2020, Электронный 

ресурс 

3. Абитов, И. Р., Алдашева А. А., Антонова Н. В., Барко В. И., Белан М Личность 

профессионала в современном мире / И. Р.Абитов, А. А.Алдашева, Н. В.Антонова, В. И.Барко, 

М Белан//: Москва: Институт психологии РАН, 2013, Электронный ресурс 

4. Айсина, Р.М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории 

и практики: Учебное пособие/ Р.М. Айсина //: Москва: Издательский Центр РИОР, 2022, 

Электронный ресурс  

5. Балашова, Е.Ю., Ковязина М.С. Нейропсихологическая диагностика в вопросах и 

ответах: учебное пособие///: Москва: Генезис, 2020, Электронный ресурс 

6. Быкова, И.С. Нарушения психического развития в детском возрасте [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Быкова И.С., Краснощекова И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2013.— 162 c.— Режим 

доступа: Электронный ресурс.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Быкова, И.С. Учение о неврозах [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии/ Быкова И.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2009.— 45 c.— Режим доступа: , Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

7 Белопольская, Н. Л., Лебединская К. С., Забрамная С. Д. Детская патопсихология: 

Хрестоматия / Н. Л. Белопольская, К. С. Лебединская, С. Д. Забрамная //: Москва: Когито- 

Центр, 2019, Электронный ресурс 

8. Бузина, Т.С. Психологическая профилактика наркотической зависимости 

[Электронный ресурс]/ Бузина Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

2015.— 312 c.— Режим доступа: , Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

9. Балашов, А. И., Рогова, Е. М., Тихонова, М. В., Ткаченко, Е. А. Управление 

проектами: Учебник и практикум для вузов./ А. И.Балашов, Е. М.Рогова, М. В.Тихонова, Е. А. 

Ткаченко //: Москва: Юрайт, 2020, , Электронный ресурс 

10. Бряник, Н. В., Томюк, О. Н., Стародубцева, Е. П., Ламберов, Л. Д. История и 

философия науки: Учебное пособие для вузов/ Н. В. Бряник, О. Н.Томюк, Е. П.Стародубцева, 

Л. Д.Ламберов //: Москва: Юрайт, 2020, , Электронный ресурс 

11. Выготский, Л. С. Лекции по психологии. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — 

http://www.iprbookshop.ru/21830.html


М. : Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. 

10 Галиакберова, И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Галиакберова И.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 161 c.— Режим доступа: , Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

11. Дереча, Г.И. Психопатология и патопсихология расстройств личности у больных 

алкоголизмом [Электронный ресурс]: клинико-системное исследование/ Дереча Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская 

академия, 2010.— 154 c.— Режим доступа: , Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

12. Дереча, В.А. Логика и структура работы клинических психологов с больными 

[Электронный ресурс]: указания для студентов и преподавателей по алгоритму овладения 

практическими навыками работы с больными в процессе специализаций, практикумов и 

производственной практики/ Дереча В.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2008.— 7 c.— Режим доступа: , 

Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

13. Димитрис Анастасопулос, Робин Андерсон, Марго Водделл, Филипп Жамме, 

Джулия Песталоцци, и др. Психоаналитическая психотерапия подростков, страдающих 

тяжелыми расстройствами / Димитрис Анастасопулос, Робин Андерсон, Марго Водделл, 

Филипп Жамме, Джулия Песталоцци и др.//: Москва: Когито- Центр, 2019, , Электронный 

ресурс 

14. Змановская, Е.В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии: учеб. пособие / Е.В. Змановская. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 378 с. 

15. Залевский, Г. В. Психологическая супервизия: Учебное пособие для вузов. /Г. 

В.Залевский //: Москва: Юрайт, 2020, , Электронный ресурс  

16. Карпец В.В. Система мотивации больных наркологического профиля на процесс 

реабилитации [Электронный ресурс]: методические рекомендации для клинических 

психологов, психиатров-наркологов, психотерапевтов/ Карпец В.В., Дереча Г.И.— Электрон, 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 

2008.— 31 c.— Режим доступа: , Электронный ресурс — ЭБС «IPRbooks». 

17. Кашапов, М. М. Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. — 2-е изд., 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Процессы подготовки выпускной квалификационной работы 

 

3.1.1 На заседании выпускающей кафедры определяются темы ВКР и закрепляются 

научные руководители.  

3.1.2 На основании протокола заседания кафедры составляется проект приказа об 

утверждении тем ВКР и закреплении обучающихся за научными руководителями.  

3.1.3 Обучающийся выбирает тему ВКР, и готовит календарный план-график работы над 

ВКР, который утверждается научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой.  

3.1.4 Приказом проректора по учебно-методической работе утверждаются темы ВКР и 

закрепляются научные руководители.  

3.1.5 Обучающийся под руководством руководителя ВКР осуществляет работу и проверяет 

ее на объем заимствования в программном продукте «Антиплагиат - ВУЗ». Отдельные фразы 

(части предложений), определенные программным продуктом вне контекста как заимствования, 

заимствованием не считать. 

3.1.6 Завершенная обучающимся ВКР вместе с протоколом – отчетом о проверке в 

программном продукте «Антиплагиат - ВУЗ » передается руководителю ВКР.  

3.1.7 Научный руководитель анализирует работу на соответствие требованиям к объему 

заимствования, оформлению и принимает решение о допуске к защите, с учетом данных 

протокола – отчета программного продукта «Антиплагиат - ВУЗ», которое подтверждается 

заведующим выпускающей кафедрой.  

3.1.8 Допуск выпускников к защите ВКР оформляется приказом проректора по учебно-

методической работе.  

3.1.9 Защита ВКР организуется в соответствии с календарным учебным графиком. 

3.1.10 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава.  

 

3.2. Требования и нормы подготовки выпускной квалификационной работы 

 

3.2.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1.1 ВКР выполняется в форме, устанавливаемой ОП ВО в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки или специальности 

высшего образования, и является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний.  

3.2.1.2 К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

прошедшие все установленные ОП ВО государственные экзамены. 

3.2.1.3 Тематика ВКР определяется кафедрами в соответствии с основной образовательной 

программой (ОП ВО), ФГОС ВО, ФГОС ВПО, научным направлением кафедр, научными 

интересами преподавателей, научными интересами обучающихся, запросами работодателей.  

3.2.1.4 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Окончательное решение о приемлемости такой темы выносит 

кафедра.  

3.2.1.5 Для организации работы над ВКР обучающийся должен разработать совместно с 

руководителем техническое задание на прохождение преддипломной практики с указанием 

очередности выполнения отдельных этапов и представить на утверждение заведующему 

кафедрой. 

3.2.1.6 ВКР должна содержать самостоятельно выполненный обучающимся анализ 

литературы и информации, полученной с помощью глобальных сетей по функционированию 



информационных систем в выбранной предметной области или в смежных предметных областях. 

Соответствующие задачи исследования определяются научным руководителем на этапе 

формулирования задания.  

3.2.1.7 Обучающийся, как автор ВКР, обязан корректно использовать диагностический 

инструментарий, быть объективным в выборе методов исследования и описании полученных 

результатов, а также ответственным за истинность приводимых данных.  

 

3.2.2 Допуск к защите  

 

3.2.2.1 Завершенная ВКР, подписанная обучающимся, передается научному руководителю. 

После просмотра и одобрения ВКР научный руководитель подписывает ее и вместе со своим 

письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть представлена 

характеристика выполненной работы по всем разделам ВКР, отражение личного вклада 

обучающегося в содержание работы.  

3.2.2.2 Заведующий кафедрой на основании представленных материалов принимает 

решение о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую отметку на 

титульном листе ВКР.  

3.2.2.3 В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

обучающегося к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием 

научного руководителя.  

3.2.2.4 Основанием для отказа к допуску защиты ВКР перед ГЭК может быть:  

 отсутствие элементов решения задачи информационного обеспечения в предметной 

области;  

 несвоевременность предоставления материалов ВКР для отзыва научному руководителю 

или рецензенту;  

 несоответствие работы заданию научного руководителя;  

 установления факта плагиата значительной части или всей работы на основании проверки 

ВКР на предмет заимствования;  

 неудовлетворительная оценка за преддипломную практику или (и) государственный 

экзамен.  

3.2.2.5 Выпускная квалификационная работа специалиста, магистра подлежит 

рецензированию. Не позднее, чем за 2 недели до защиты, на заседании кафедры происходит 

назначение рецензентов. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до защиты, ВКР, отзыв научного 

руководителя и рецензия сдаются на кафедру. Обучающийся должен быть ознакомлен с 

рецензией в срок, не позднее, чем за 2 рабочих дня до защиты выпускной квалификационной 

работы.  

 

3.2.3 Примерная Структура пояснительной записки выпускной квалификационной 

работы  

 

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются:  

 Титульный лист  

 Оглавление  

 Введение  

 Основная часть  

 Заключение (включает основные выводы и практические рекомендации)  

 Библиографический список  

 Приложения  

 

Титульный лист и оглавление (Форма в положении о ВКР института) 

 



Титульный лист содержит:  

 название вуза, института, где выполнялась работа (вверху, в центре);  

 название темы (посередине, в центре);  

 фамилия, имя, отчество, личная подпись обучающегося (полностью, ниже названия, 

справа);  

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись научного 

руководителя;  

 информация о допуске работы к защите с подписью заведующего кафедрой;  

 город, год написания работы (внизу, в центре).  

Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием страниц начала каждого 

раздела.  

 

Введение и его содержание  

 

Во введении автор обосновывает тему исследования, кратко характеризуя современное 

состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена работа, указывается актуальность и 

новизна работы, обосновывается необходимость ее проведения. Обозначаются цель, объект и 

предмет исследования. Исходя из исследовательских целей и предмета, формулируется рабочая 

гипотеза. На основе рабочей гипотезы выдвигаются задачи исследования, определяются методы 

их решения. Определяется теоретическая и/или практическая значимость работы, возможности 

и формы использования полученного материала.  

В этой части желательно кратко раскрыть содержательную структуру выпускной работы, 

т.е. прокомментировать обозначенные в оглавлении ее разделы.  

 

Основная часть  

 

Основная часть, может состоять из трех глав. 

 
Глава 1. Постановка задачи. Подробное описание предметной области задачи. Обзор 

литературы.  

 

Характеристика и анализ класса задач, к которым относится рассматриваемая в выпускной 

квалификационной работе предметная область. Анализ существующих вариантов решения 

исследуемой задачи (проблемы) и обоснование предлагаемых решений. В процессе анализа 

необходимо определять, как положительные, так и отрицательные моменты, т.е. анализ должен 

быть всесторонним и полным. Результаты анализа могут быть представлены графически, 

таблично, в виде выводов и предложений, программы действий. Характеристика современных 

инструментальных средств (в том числе программных), которые могут быть эффективно 

использованы для решения поставленной задачи с учетом ее предметной области.  

 

Глава 2. Детальное описание решения задачи с учетом ее предметной области и средств, 

выбранных для ее реализации.  

 

Подробно описываются методы решения поставленной задачи, выбирается эффективная 

технология ее решения, описываются программные средства для ее реализации. Составляется 

детальный алгоритм решения задачи в выбранной инструментальной среде.  

 

Оценивается каждый шаг реализации задачи с точки зрения ее экономической сути и в 

плане использования выбранных программных средств. Любая оценка (табличная, графическая, 

формульная) должна отражать все этапы решения поставленной задачи.  

 

Заключение  



 

В заключении даются выводы, в которых в виде коротких тезисов излагаются основные 

положения выпускной квалификационной работы, показываются все особенности, достоинства 

и недостатки принятых проектных решений с использованием современных компьютерных 

технологий, а также результаты анализа трудовых и стоимостных затрат предлагаемого проекта.  

 

Здесь же описываются мероприятия по реализации проектных решений, разработанных в 

выпускной квалификационной работе, приводятся рекомендации по использованию результатов 

работы и разработанной эксплуатационной документации.  

 

Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется количеством 

поставленных задач, так как каждая задача должна быть определенным образом отражена в 

выводах.  

 

Библиографический список  

 

1. Библиографический список размещается после текста работы и предшествует 

приложениям. Библиографический список является обязательной составной частью выпускной 

квалификационной работы. В список включаются, как правило, библиографические сведения об 

использованных при подготовке работы источниках.  

2. Объем библиографического списка к ВКР не может быть менее 30 источников, при этом 

общие справочные издания (энциклопедии, словари и т.п.) не могут составлять более 10% от 

общего объема, учебники и учебные пособия также не могут составлять более 10% от общего 

объема библиографического списка. Рекомендуется до 2/3 библиографического списка 

представить публикациями, выполненными за последние 5 лет.  

3. Представляется единый библиографический список к работе в целом. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 

тексте работы.  

4. Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без разделения на 

части по видовому признаку (например: книги, статьи).  

5. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам 

публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет 

проследить за динамикой взглядов определенного автора на проблему).  

6. При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические записи на иностранных 

европейских языках объединяются в один ряд и располагаются после русскоязычных. Затем все 

библиографические записи в списке последовательно нумеруются, представляя единую 

числовую последовательность русскоязычных и иностранных источников.  

7. Библиографические сведения в списке оформляются по единым правилам в соответствии 

со стандартом библиографического описания и ссылок в Российской Федерации ГОСТ 7.1-2003, 

2004.  

 

3.2.4 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

Тексты выпускных квалификационных работ оформляются в соответствии с Положениями 

о ВКР. 

 

3.2.5 Порядок составления отзыва и рецензии на выпускную квалификационную 

работу.  

 



Руководитель ВКР представляет отзыв на ВКР на заседании кафедры, где окончательно 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Это заседание проводится не позднее, чем 

за две недели до начала защиты ВКР.  

 

В отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся работы, 

отмечены ее положительные стороны и недостатки, перечислены качества выпускника, 

выявленные в ходе его работы над заданием:  

 сформированность навыков работы с научной литературой, анализа предметной области;  

 умение организовать и провести исследование;  

 сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их обсуждения;  

 теоретическая и/или практическая значимость полученных результатов и выводов;  

 апробация работы (справка о внедрении, выступления на конференциях, публикации);  

 степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой и другие качества, 

проявившиеся в процессе выполнения ВКР.  

 

В заключение отзыва руководитель делает вывод о возможности допуска обучающегося к 

защите.  

 

  Рецензирование ВКР осуществляется в соответствии с СТО-2.12.16-16 «Порядок 

рецензирования выпускных квалификационных работ по программам специалитета и 

магистратуры» 

 

3.2.6 Процедура защиты выпускной квалификационной работы в Государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о ВКР 

института. 

 

3.2.6.1 Последовательность защиты может быть следующей:  

 председатель ГЭК называет тему работы и предоставляет слово автору;  

 ориентировочное время сообщения обучающегося о ВКР на заседании ГЭК 10 минут. В 

своем выступлении он должен кратко и последовательно изложить полученные в ходе 

подготовки ВКР основные результаты исследовательской работы с использованием 

иллюстративного материала;  

 после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие могут задавать ему 

вопросы по содержанию работы; время для ответа на вопросы и обсуждение работы регулируется 

председателем ГЭК;  

 затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по какой-то причине он 

не присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК;  

 далее следует выступление рецензента (в случае его присутствия);  

 обучающийся отвечает на замечания рецензента;  

 члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе;  

 обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в процессе дискуссии.  

3.2.6.2 После выслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты, члены ГЭК 

обсуждают результаты защиты и оценивают каждую работу.  

3.2.6.3 Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям:  

 актуальность темы и научная новизна;  

 степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР;  

 адекватность и уровень методов исследования;  

 теоретическая и/или практическая значимость работы;  

 структура работы, логичность в изложении материала;  

 научность и полнота изложения содержания;  

 использование источников, наличие ссылок на работы других  



 авторов, корректность цитирования;  

 обоснованность обобщения результатов исследования, адекватность выводов 

содержанию работы;  

 качество оформления ВКР (стиль, язык, грамотность, аккуратность);  

 качество доклада (обоснование проблемы, четкость в изложении  

 полученных результатов, адекватность выводов, уровень ориентировки в проблеме и 

полученных результатах, умение участвовать в научной дискуссии, научный язык выступления);  

 качество оформления иллюстративного материала к выступлению;  

 степень самостоятельности и организованности обучающегося в  

 выполнении работы.  

3.2.6.4 Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок:  

 Руководителя ВКР за степень самостоятельности обучающегося в работе над проблемой 

и другие качества, проявившиеся в процессе выполнения ВКР;  

 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, 

их новизны и практической значимости, степень ее соответствия требованиям предъявляемым к 

ВКР соответствующего уровня;  

 членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания 

рецензента и вопросы комиссии и присутствующих.  

3.2.6.5. Члены ГЭК вправе дополнительно рекомендовать материалы ВКР к опубликованию 

в печати, результаты – к внедрению, а выпускника к продолжению обучения на более высокой 

ступени образования (поступлению в магистратуру, аспирантуру по соответствующему 

направлению или специальности).  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

При определении оценки ВКР членами Государственной экзаменационной комиссии 

принимается во внимание уровень научной и практической подготовки студента, качество 

проведения и представления исследования, а также оформления выпускной квалификационной 

работы.  

Государственная экзаменационная комиссия, определяя оценку защиты и выполнения ВКР 

в целом, учитывает также оценку рецензента.  

Суммарный бал оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое из баллов оценки 

членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При 

значительных расхождениях в баллах между членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется 

в результате закрытого обсуждения на заседании ГЭК.  

 

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

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после оформления 

протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке.  

 

«Отлично» («5») – ВКР по содержанию и оформлению соответствует всем требованиям; 

доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее 

задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого 

наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы  

практического применения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная 

квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы 

членов экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве 



руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу без замечаний. 

Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое применение и уверенное 

использование новых информационных технологий как в самой работе, так и во время доклада.  

 

«Хорошо» («4») – ВКР по содержанию соответствует основным требованиям, тема 

исследования раскрыта; доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 

заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, 

но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную 

квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные замечания, которые не 

влияют на полное раскрытие темы.  

Заключительное слово краткое, но допускается расплывчатость сути. Несколько узкое 

применение и сдержанное использование новых информационных технологий как в самой 

работе, так и во время доклада.  

 

«Удовлетворительно» («3») – доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного 

из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняются с трудом; в 

заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, вопросы практического применения и внедрения  

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, 

оформлена небрежно. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 

поверхностный характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве 

руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу указывают на наличие 

замечаний, недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В 

заключительном слове студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. 

Недостаточное применение и неуверенное использование новых информационных технологий 

как в самой работе, так и во время доклада.  

 

«Неудовлетворительно» («2») – доклад не полностью структурирован, слабо раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения 

нескольких из наиболее значимых выводов, которые при указании на них не устраняются; в 

заключительной части слабо отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки и 

не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. 

Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не 

раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения 

проблемы студентом. В выводах в одном из документов или обоих документах (отзыв 

руководителя, рецензия) на выпускную квалификационную работу имеются существенные 



замечания. Слабое применение и использование новых информационных технологий как в самой 

работе, так и во время доклада.  

 

Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

обучающегося по четырехбалльной системе оценивания проставляется в протокол заседания 

комиссии и зачётную книжку обучающегося, в которых расписываются председатель и члены 

экзаменационной комиссии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите 

выпускной квалификационной работы повторная защиты проводится в соответствии с СТО 

2.12.9 «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников».  

 
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
5.1 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания (Приложение 7), а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

5.2 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

5.3 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося.  

5.4 Апелляционная комиссия при рассмотрении апелляции о нарушении установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры  

проведения ГИА обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения ГИА обучающегося подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем протокол 

о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии.  

5.5 Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные СурГУ.  

5.6 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного 

испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

5.7 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.8 Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

СурГУ обучающегося, подавшего апелляцию. 

5.9 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 


