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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - «ГИА»), реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» по направлению 

подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) определяют совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации и оценку компетенций обучающихся  по направлению подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры требованиям ФГОС ВО- магистратуры  по направлению 

подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) включает  в себя: 

˗ подготовку к процедуре защиты  и  защиту выпускной квалификационной работы.    

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 зачетных единиц (216 часов) - 

4 недели в 5 семестре обучения, в том числе  с указанием часов, выделяемых на контактную 

работу с преподавателем (4 часов) и самостоятельную работу обучающихся (212 часов) 

2.1  Выпускная квалификационная работа 

2.2.1 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее - «ВКР») представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме магистерской диссертации.  

Выпускная квалификационная работа является обязательным заключительным этапом 

освоения обучающимся ОПОП ВО и выполняется с целью консолидации и демонстрации 

достигнутых результатов обучении, в том числе: 

˗ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и умений; 

˗ приобретение практических навыков при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

˗ развитие навыков ведения самостоятельных, теоретических, и экспериментальных 

исследований; 
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˗ приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

экспериментальных исследований, в оценке их практической значимости и возможной 

области применения; 

˗ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать видам 

профессиональной деятельности, утвержденным  в соответствующей  ОПОП ВО. 

Виды ВКР: 

Магистерская диссертация – для обучающихся, завершающих образование по ОПОП 

ВО магистратуры. 

Магистерская диссертация является законченным научным исследованием, 

обеспечивающим закрепление академической культуры, методологических представлений и 

методических навыков в избранной области профессиональной деятельности, и 

предусматривает: 

- самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой 

или учебно-методической проблемы; 

- самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении 

научно-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, 

используемого в процессе исследования; 

- получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-

методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или подготовленных 

публикаций в научных сборниках и журналах. 

Магистерская диссертация выполняется обучающимся магистратуры с учетом его 

научно-исследовательской работы (практики), а также по материалам, собранным им за 

период прохождения производственной (технической, научно-исследовательской и т.п.) и 

(или) преддипломной практики.  

Положения, обоснования, выводы и рекомендации, изложенные в магистерской 

диссертации должны позволять оценить уровень профессиональной подготовки и 

компетентности выпускника, освоившего программу магистратуры, свидетельствовать о 

наличии у автора диссертации первоначальных навыков научной работы и определять 

уровень творческого мышления. 

 

В рамках проведения защиты магистерской диссертации проверяется степень 

освоения выпускников следующих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1.  УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

2.  УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

3.  УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

4.  УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
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5.  УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

6.  УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

7.  ОПК-1 Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической 

культуры 

8.  ОПК-2 Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры, в том числе, в специальных 

медицинских группах в образовательных организациях высшего 

образования 

9.  ОПК-3 Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы процесса 

обучения в области адаптивной физической культуры 

10.  ОПК-4 Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

11.  ОПК-5 Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных 

функций в нестандартных ситуациях при реализации идей 

развивающего обучения 

12.  ОПК-6 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека, в том числе путем 

включения средств и методов адаптивной физической культуры в 

индивидуальную программу реабилитации 

13.  ОПК-7 Способен использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека 

14.  ОПК-8 Способен проводить комплексные мероприятия по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания организма человека 

15.  ОПК-9 Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений во всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

16.  ОПК-10 Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 

17.  ОПК-11 Способен планировать, осуществлять текущий контроль и принимать 

управленческие решения в области организации работы с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

18.  ПК-1 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических 

групп на разных этапах подготовки 

19.  ПК-2.   Способен осуществлять руководство работой тренеров-преподавателей 

по адаптивной физической культуре 

20.  ПК-3.   Способен осуществлять организацию  и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с 
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лицами с ограниченными возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

21.  ПК-4.   Способен осуществлять организацию  и методическое обеспечение 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

22.  ПК-5.  Способен осуществлять проведение и сопровождение групповых и 

индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и нозологических групп - членами 

спортивной сборной команды Российской Федерации по адаптивному 

спорту 

23.  ПК-6.  Способен осуществлять руководство методическим обеспечением 

процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

24.  ПК-7. Способен осуществлять стратегическое руководство деятельностью в 

области  адаптивной физической культуры и спорта  по месту работы, 

месту жительства и месту отдых, а также в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта, подготовкой спортивных сборных 

команд, спортсменов высокого класса и спортивного резерва 

25.  ПК-8. Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ  по адаптивному физическому 

воспитанию 

26.  ПК-9. Способен разрабатывать и реализовывать программы развивающего 

обучения, а также программы, направленные на развитие физических 

качеств занимающихся, с учетом их индивидуальных особенностей 

27.  ПК-10.  Способен планировать и реализовывать образовательный процесс и 

комплексные профилактические мероприятия в области адаптивной 

физической культуры  

28.  ПК-11. Способен осуществлять научно-исследовательскую и проектную 

деятельность по изучению образовательной среды в сфере адаптивной 

физической культуры и вносить обоснованные предложения по ее 

оптимизации 

29.  ПК-12. Способен составлять методики физической реабилитации и рекреации, 

план индивидуального и группового занятия по программе физической 

реабилитации и рекреации  для занимающихся различных 

нозологических, возрастных и гендерных групп, на практике 

применять технологии и методики лечебной физической культуры, 

массажа, эрготерапии, кинезиотерапии, технические средства 

реабилитации, определять приоритетность и очередность выполнения 

реабилитационных мероприятий. 
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2.2.2 Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы  

2.2.2.1 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) должна 

иметь логично выстроенную схему и отражать в систематизированной форме содержание 

проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) состоит из 

следующих структурных элементов:  

˗ титульный лист; 

˗ содержание (план ВКР); 

˗ введение (актуальность исследования, противоречие, проблема исследования, цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи, теоретическая основа исследования, основные положения, 

выносимые на защиту, научная новизна исследования, теоретическая и практическая 

значимость исследования); 

˗ основная часть (4 главы, разбитые на параграфы); 

˗ заключение; 

˗ выводы; 

˗ список использованных источников; 

˗ приложения 

Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго определенную 

форму. Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

приведен в приложении 4-6. 

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, и 

продолжают на последующих листах (при необходимости), (приложение 15). 

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, выводы, список использованных 

источников, обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР. 

ВВЕДЕНИЕ является обязательным элементом магистерской диссертации.  Во 

введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность, противоречие, проблема 

исследования, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи исследования, теоретическая основа 

исследования, основные положения, выносимые на защиту, научная новизна исследования, 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

 Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  Обосновывая 

актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку 

изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд 

важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть 

степень разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) 

обязательно разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям 

(школам), объектам исследования и т.п.. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых 

процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании 

в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа может 

рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая 

теоретическую и практическую значимость.  
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Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 

установку, которая решается всей исследовательской работой. Целью исследования в 

магистерской диссертации может быть: разработка каких-либо методик; повышение 

эффективности использования средств и методов физической реабилитации; обоснование 

оздоровительной направленности использования нетрадиционных (или различных 

дополнительных технических) средств в физической реабилитации (например, разработать 

программу физической реабилитации больных с инфарктом миокарда на поликлиническом 

этапе.) 

Формулировка проблемы влечет за собой  выбор конкретного объекта и предмета 

исследования.  

Объект  – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Предмет исследования - те  значимые свойства, стороны, 

особенности объекта, которые собирается исследовать  обучающийся в своей работе. Обычно 

предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, 

находит отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути с ним 

совпадая.  

Гипотеза исследования  – научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

какого либо явления, требующего теоретического или экспериментального обоснования. 

Гипотеза должна быть сформулирована чётко в соответствии с предметом исследования, 

поскольку наука о физической культуре является комплексной, взаимодействующей с 

медициной, биохимией, социологией, физиологией, и встречаются попытки формулирования 

гипотезы на языке других наук. 

Изложение гипотезы исследования,  может быть: описательным – в основе которого 

лежит предположительное описание причин исследуемых явлений и процессов; 

объяснительным – в нем предполагается объяснение причин и следствий исследуемых 

явлений и процессов. Описательная гипотеза ограничивается предположением о 

функциональной связи между педагогическими воздействиями и их результатами, 

описанием причин и возможных явлений, например предполагая, что одно из средств будет 

более эффективным, чем другие. Пример: Предполагалось, что применение (использование, 

разработка, …) … позволит повысить (улучшить …, приведет к …, даст возможность …, 

будет способствовать …) …. Объяснительные гипотезы фиксируют возможные следствия из 

определенных причин, а также характеризуют условия, при которых эти следствия 

обязательны, т.е. объясняется в силу каких факторов и условий возможно данное следствие, 

каков механизм их проявления. 

В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой исследования 

формулируются  задачи  исследования, в них  ставятся вопросы, на которые должен быть 

получен ответ. Решению каждой задачи может быть посвящен отдельный параграф. Задачи 

формулируются в виде перечисления, определяя последовательность этапов проводимого 

исследования, наиболее встречаемые глаголы для формулировки задач: выяснить, изучить, 

конкретизировать представления о …, дополнить область знаний …, осуществить проверку 

…, рассмотреть основные стороны…, раскрыть основные положения …, разработать 

методику …, систематизировать состав средств …, сравнить …, установить 

принципиальные отличия …, доказать эффективность … 
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Основные положения, выносимые на защиту - это тезисы, которые никем ранее не 

были выдвинуты. Это своеобразные результаты научной деятельности, выводы, которые 

показывают, насколько полезно проведенное исследование и какова его ценность.  

Они формируются на основе: 

 определения существующих проблем; 

 последовательного анализа выдвинутых проблем; 

 логического обобщения всех частей диссертации. 

Не стоит путать их с выводами. Выводы обычно не применимы на практике и носят 

сугубо теоретический, а не прикладной характер. Тогда как положения должны обладать 

научной новизной и являться вкладом в науку автора диссертации. Они являются 

конкретными результатами, и условно можно сказать, что их формулировка – это и есть 

цель исследования. 

Положения могут содержать следующие элементы:  

 авторские или уточненные автором определения 

 научные выводы автора 

 основополагающие принципы изученной темы 

 классификации и характеристики определенных категорий 

 перечни 

 предложения 

 пути совершенствования объекта изучения и т.д. 

Научная новизна исследования.  Научная новизна-это одно из главных требований, 

предъявляемых к магистерским диссертациям. Это значит, что диссертация должна 

содержать новое решение научной задачи или новые научно обоснованные разработки, 

обеспечивающие решение прикладных задач. Научная новизна диссертационного 

исследования может быть представлена на трех уровнях: − уровень конкретизации – 

полученный результат уточняет известное положение, конкретизирует отдельные 

теоретические или практические положения; − уровень дополнения – полученный результат 

расширяет известные положения, открывает новые грани проблемы; − уровень 

преобразования - полученный результат является принципиально новым подходом в 

решении проблемы, которому нет аналогов. В первую очередь, к признакам научной 

новизны следует отнести использование по новому назначению известных идей: их 

углубление, конкретизацию, дополнительную аргументацию, доказательство возможности 

применения в новых сферах науки и практики, обоснование целесообразности 

использования в изменившихся условиях реальной действительности, новые интерпретации 

таких идей, разработку на их основе новых моделей, а также новое сочетание этих идей и т. 

д. Для получения новых научных результатов необходимо добросовестно изучать научно-

методическую литературу по теме исследования. Данный раздел строится в формулировках: 

разработаны (например, основы чего-то), раскрыты (допустим, состав и структура чего-

либо) обоснованы (положения о том-то и о том-то), определены (педагогические условия 

чего-то); выявлены (совокупность чего-то), установлены (критерии...) и т.д. 

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость диссертации заключается в 

том, что результаты, полученные автором в результате исследования, дополняют 

имеющиеся, теоретические представления по ряду направлений исследования.  

 Практическая значимость. Практическая значимость в общем виде заключается в 

возможности использования результатов исследования в  практике физической реабилитации 

(ЛФК, АФК). Если работа будет носить методологический характер, то ее практическая 

значимость может проявиться в публикации основных результатов исследования в научной 
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печати; в использовании научных разработок учебном процессе высших учебных заведений. 

Формулировка ее может звучать следующим образом: «Практическая значимость 

заключается в том, что полученные результаты (какие именно) могут быть использованы при 

проведении учебных занятий со студентами, обучающимися по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). Формулируя аспекты практического применения разработок, 

практическая значимость может быть следующей: «Предложенная программа физической 

реабилитации хоккеистов после перелома лодыжки на этапе спортивной реабилитации может 

применяться не только в реабилитационных центрах, но и в тренировочном процессе команд, 

клубов и детско-юношеских спортивных школ»; «Разработанная нами методика 

восстановления функции ходьбы у постинсультных больных может применяться в 

стационарах, реабилитационных центрах и специализированных санаториях». 

 Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 2-5 

страниц. 

Основная часть магистерской диссертации должна состоять из глав, разбитых на 

параграфы.  Оптимальное число глав – 4, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.  

Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия 

(заголовки) параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом 

случае все остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 

самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. 

Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме работы и в совокупности 

полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из одного 

раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 

поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 

соответствовать по своей сути формулировкам этих задач. В конце каждой главы 

необходимо написать заключение или резюме по ее содержанию. 

 Первая глава «Анализ литературных источников по теме исследования» 

является, как правило, теоретико-методологической.  В ней рассматриваются ключевые  

теоретические исследования и их связь с конкретными вопросами работы. Содержание 

первой главы сводится к рассмотрению сущности рассматриваемой проблемы, описанию 

состояния ее решения на современном этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные 

в научной литературе теоретические концепции, научные положения и важнейшие понятия 

по избранной теме со ссылками на авторов используемых источников.  

Вторая глава «Методы и организация исследования» магистерской диссертации  

состоит из описания методов исследования и организации исследования, включает описание 

экспериментальной методики (ее особенности, содержание). При использовании известных 

методик необходимо сделать ссылки на авторов. При разработке собственных методик 

желательно дать их описание. 

Третья глава «Структура и содержание экспериментальной методики».  В 

данной главе приводится собственная разработанная автором программа (методика).   

Подробно описываются средства и методы и методика их применения в определенном 

периоде (-ах) заболевания (травмы).  Программа (методика) приводится как в виде таблицы, 

так и подробно описывается в тексте главы.  

Четвертая глава «Структура и содержание экспериментальной методики»  

магистерской диссертации носит аналитический, условно-прикладной характер. В ней 

приводятся данные, полученные в ходе эксперимента, их анализ и обсуждение в 
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соответствии с поставленными задачами. В тексте автор работы оперирует статистическими 

показателями, полученными в результате обработки цифрового материала. 

В тексте могут располагаться таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д., 

иллюстрирующие или подтверждающие  основные выводы исследования.  На каждый 

метод исследования даются результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм.  

 Под ними анализируются результаты (что было, что стало, каков прирост показателя 

в % и за счет чего произошли изменения, под воздействием каких средств физической 

реабилитации и пр.), возможно небольшое заключение. Все результаты обрабатываются с 

помощью методов математической статистики. 

Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных 

полученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами 

исследования по решению поставленной проблемы.  

Объем текста заключения в магистерской диссертации  строго не регламентирован - 

обычно он составляет 1,5 - 3 страницы. 

В выводах подводится итог работы, формулируются выводы, вытекающие из обзора 

литературы и проведенного эксперимента. Каждый вывод обозначается соответствующим 

номером и должен отвечать на поставленные в работе задачи. На каждую задачу 

исследования должен быть свой вывод (1 или 2). 

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых 

выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть 

предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Список использованных источников.  

После выводом дается список литературы, в котором указываются все 

использованные обучающимся источники в алфавитном порядке (по фамилиям, названиям), 

в начале русские авторы, источники; затем иностранные, ссылки на интернет-сайты внутри 

списка. Оформляется по Госту. 

При этом:  

- список использованной литературы должен в разумном соотношении содержать 

названия учебников и учебных пособий, монографий, научных статей и публикаций в 

специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной периодике и т. 

п.), авторефератов диссертаций, статистики, если нужно – законодательных и нормативных 

правовых актов и пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 

 - число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: ссылки на них можно 

делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по теме ВКР. 

Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а на его автора;  

 - основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, а также 

на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в 

исследуемой сфере и т. д.). Это повышает научную и практическую ценность ВКР; 

 - не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны 

датироваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и учебным 

пособиям;  

- при разработке определенных тем в ВКР бывает просто необходимо ссылаться на 

авторов и их работы более ранних лет. Однако при этом обязательно нужно отразить 

современное состояние вопроса и привести в списке использованной литературы новые 

издания; 
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 - если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные правовые 

акты), то в списке использованной литературы обязательным является указание на 

последнюю редакцию правового акта (помимо источника его первой публикации). Без этого 

можно будет подумать, что обучающийся пользовался устаревшей или недействующей 

редакцией документа. 

 Приложение – часть работы, имеющая дополнительное, справочное или 

второстепенное значение, необходимая для более полного освещения темы работы. 

Приложения должны относиться к текстовому документу в целом.  

 Приложения включаются только в том случае, если имеются дополнительные и 

вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части ВКР и на них есть 

ссылки в самой работе.  

 В качестве приложений, возможно, включать следующие материалы:  

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

 заявка на патент или полезную модель;  

 научная статья, опубликованная или представленная к публикации;  

 отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;  

 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме ВКР и др.  

 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);  

 протоколы проведенных исследований и т.д. 

 комплексы занятий, не вошедшие в работу и др. 

 

2.2.3 Требования к оформлению магистерской диссертации 

Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 

через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом  Times New Roman, размером 14 (основной 

текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 

стороне листа. 

 Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 

относятся.  

 Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 

содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям. 

 Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 

записываться с абзацного отступа.  

 Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 

между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 

интервалу, то есть без пропуска строки. 

 Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовок допускается выделить жирным шрифтом.  
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 Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в 

приложении  должны  быть  выполнены  на  стандартных листах размером 210х297 мм. 

Подписи и пояснения  к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой 

стороны.  

Объем ВКР (магистерской диссертации)  - введение, основной текст, заключение, 

выводы и список использованных источников (без приложений) составляет в среднем 70-80  

машинописных страниц (без приложений). 

 Особое внимание в исследовании должно быть уделено  правильному оформлению 

научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тексте 

работы).  

 В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 

используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 

расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 

ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят об 

источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление списка используемых источников и ссылок осуществляется в 

соответствии с требованиями библиографического описания (ГОСТ Р 7.05-2008 

(оформление ссылок) и ГОСТ 7.1-2003 (оформление списков использованных источников)), 

приложение 17.  

Пример составления библиографического описания: 

Один автор книги или учебного пособия 

Фокин В.Н. Массаж и другие средства лечения / В.Н.Фокин. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2003.- 627. 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет: 

Учебное пособие.3-е изд. /И.Ю.Кулагина.- М.: УРАО, 1997.-176с. 

Два или несколько авторов книги или учебного пособия 

Боголюбов В.М. Общая физиотерапия: Учебник.-3-е изд. / В.М. Боголюбов, Г.Н. 

Пономаренко.- М., СПб.: СЛП, 1998.-480 с. 

Курдыбайло С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебное 

пособие /С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев, Г.В. Герасимова. –М.: Советский спорт, 2003.-184 

с. 

Статьи из журналов 

Чайка Ж.Ю. Особенности занятий экстремальными видами спорта. / Ж.Ю.Чайка, 

Е.Д.Бакулина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта.- № 7 (125).- 2015.- С. 171-

175. 

На авторефераты диссертаций 

Жиленкова В.П. Адаптивный спорт для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата : Автореф. дис…канд. пед. наук. / В.П. Жиленкова. СПб.: 2002. - 22 с. 

Электронный ресурс, сайты 

Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жигарева Н.П.— Электрон. текстовые 

данные. - Режим доступа URL: http://www.iprbookshop.ru/10933 (дата обращения 01.01.2017) 

На иностранные источники 

Nelson RW, Couto CG. Small Animal Internal Medicine. 5th ed. New-York: Mosby; 2014. 

1504 p. 

Summary of product characteristics for Humira (adalimumab). Available from: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_product_information/ 

human/000481/WC500050870.pdf. Accessed: December 29, 2015. 

Источники в библиографическом списке компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 
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- Учебная литература 

- Научная литература 

- Периодические издания 

- Интернет-ресурсыи т.п. 

Способы расположения материала в списке могут быть следующие: алфавитный, 

хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте.  

- при алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке использованных источников 

разные алфавиты не смешиваются, иностранные издания обычно размещают в конце перечня 

всех материалов. Принципы расположения в алфавитном списке: - "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - 

по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

- хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту 

фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием), описания на других 

языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом 

издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, 

созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом 

сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

- список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и 

др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. 

Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

- список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, 

применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие 

работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

- в списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об 

использованных источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники  располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  

Число  источников в библиографическом списке выпускной квалификационной 

работы не может быть меньше 60  наименований.  

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят на 

языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, 
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отчество или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос 

инициалов отдельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 7.12-

93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-

2004. (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках (Разделы 1-5, Приложение А).  Не 

допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», 

«таким образом», «так что», «например». Если в ВКР принята особая система сокращения 

слов и наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в 

структурном элементе ВКР «Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки.  
 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», »«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» являются заголовками структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными 

буквами без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в том 

числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер 

раздела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые 

точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из 

одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 

пункт не нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 

должен быть последней строкой на странице. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Например,  

а) текст  

 1) текст  

 2) текст  

в) текст 

Нумерация страниц  

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в общую 

нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют.  Задание на ВКР 

вкладывается во вшитый файл и не нумеруется.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 

учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть 

сквозная. 

Формулы  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 

значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 

отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 

двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами. 

Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Иллюстрации  

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой). Все иллюстрации в тексте ВКР 

(графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой 

ссылки на них (или на следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 
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1». Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером 

рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, 

выполняются обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки. 

Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 

печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 

графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то 

используют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 
 

Таблицы  

 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная.  

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

обязательно. Название состоит из «Таблица», номера и названия. Название таблицы следует 

помещать над таблицей по центру.  Точка в конце названия не ставится. 

Пример: 
 

Таблица 3 

Результаты времени реакции у детей с умеренной умственной отсталостью 

экспериментальной и контрольной групп при выполнении ходьбы на месте с открытыми и 

закрытыми глазами (Х+m) 

 

гр
у
п

п
а 

п
ы

 

n 

р
у
к
а 

Условия выполнения задания – ходьба на месте 

При зрительном контроле Без зрительного контроля 

н о р н о р 

К.Г. 26 

Пр 
0,664±0,06 0,568±0,03 <0,05 0,584±0,05 0,622±0,02 >0,05 

Л 
0,658±0,02 0,546±0,02 <0,05 0,538±0,08 0,545±0,02 >0,05 

Э.Г. 27 

Пр 
0,695+0,08 0,416+0,03 <0,05 0,585+0,05 0,413+0,03 <0,05 

Л 
0,680+0,08 0,438+0,02 <0,05 0,543+0,06 0,428+0,03 <0,05 

 

 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период 

времени к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей 

для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки 

столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 

допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но 

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует 

писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен 

располагаться непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф 

таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 
-  

2.2.4 Подготовка ВКР к процедуре защиты 

РГСУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) Университет может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Обучающийся реализует право выбора темы ВКР путем подачи заявления на 

закрепление темы ВКР (Приложение № 1). 

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать профилю направления 

подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура», учитывать отраслевую специфику и направленность 

деятельности Университета, потребностей экономической, политической, социальной и 

других сфер, современное состояние и перспективы развития науки. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом РГСУ на основании выписки из заседания учебного подразделения. 

После издания приказа РГСУ о закреплении тем ВКР изменение тем ВКР не 

допускается. 
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После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР готовит 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - «Отзыв»). В 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в 

организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Обязанность и ответственность руководителя ВКР: 

- согласование задания на выполнение ВКР (Приложение № 2); 

- оказание помощи обучающемуся в выборе темы ВКР, подборе необходимой 
литературы и планировании исследования; 

осуществление консультирования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- организация подготовки ВКР обучающимся; 

- проверка оформления ВКР и подготовка сканированной копии титульного листа с 

подписью (Приложение №№ 3, 4); 

- написание письменного отзыва о работе обучающегося (обучающихся) в период 
подготовки ВКР (Приложение №5); 

ВКР по программе магистратуры  подлежит рецензированию (Приложение № 6). 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Университета, либо 

организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - «Рецензия»). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается РГСУ. 

Учебное подразделение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

Публичная защита ВКР является обязательным компонентом ГИА обучающегося. 

Учебное подразделение вправе назначить обучающимся предзащиту ВКР. За две 

недели до предзащиты до обучающегося доводится информация о дате и времени ее 

проведения. 

Обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР 

разместить в личном кабинете обучающегося электронный файл,  в котором последовательно 

сохранены ВКР, отзыв, рецензия (рецензии) (при наличии), справка о результатах проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований. 

Требования к электронному файлу: 

электронный файл должен быть сохранен в формате pdf, с функцией  ограничения 

редактирования. 

Электронный файл направляется в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

ВКР подлежит размещению в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверке на объем заимствований. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о 

проверке корректности заимствований в письменных работах обучающихся по программам 

высшего образования в Российском государственном социальном университете. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя 

производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.   

Дополнительно к магистерской диссертации должен быть представлен автореферат 

магистерской диссертации (шаблон автореферата представлен в отдельном файле 
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«Автореферат к магистерской диссертации») в количестве 5 шт. Оптимальный объем 

автореферата составляет 10-15 страниц. В автореферате указывается 1 официальный 

рецензент (внешний специалист или преподаватель РГСУ).  

 Автореферат не имеет обложки, несмотря на то, что первый его лист печатается на 

более плотной цветной бумаге. Титульный лист автореферата является его первой страницей. 

Нумерация начинается со второй страницы, на которой содержится официальная 

информация о том, где была подготовлена работа, кто научный руководитель и официальные 

оппоненты, какая организация была утверждена в качестве ведущей, где и когда состоится 

защита. Текст автореферата (кроме титульного листа) набирается и распечатывается 14-м 

шрифтом через 1-й интервал. 

Авторский текстовый оригинал должен быть набран на компьютере в текстовом 

редакторе WORD. Возможны два варианта набора на листе формата А4 (21х29,7см): 

 РАМКА ТЕКСТА 11х17см (не включает номер страницы),  размер шрифта 10пт, 

межстрочный интервал одинарный,  расстояние от основного текста до колонцифр не более 

0,7см,  размер номера страницы 10пт,  количество знаков на листе около 2500. 

 РАМКА ТЕКСТА 17хХ25см (не включает номер страницы),  размер шрифта 15пт, 

межстрочный интервал одинарный,  расстояние от основного текста до колонцифр не более 

1,25см, размер номера страницы 15пт, количество знаков на листе около 2500. 

При распечатывании текста автореферата необходимо располагать две страницы на 

одном листе. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ для обучающихся  

Организационно-управленческая деятельность 

1. Современные проблемы организации адаптивной двигательной рекреации у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в различные возрастные периоды 

жизни.  

2. Спортивно-оздоровительный туризм и рекреация как средство физической реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

3. Организация туристско-экскурсионного обслуживания лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов). 

4. Организация мероприятий адаптивного спорта и туризма для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 

5. Проблемы управления развитием адаптивного спорта и туризма в регионе (муниципальном 

образовании). 

6. Разработка программ приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) к адаптивной физической культуре, спорту и туризму. 

7. Проблемы и перспективы развития доступного, инклюзивного и безбарьерного туризма в 

России. 

8. Содержание деятельности детско-юношеских организаций спортивной направленности  в 

сфере адаптивного спорта.  

9.Принципы, закономерности и функции развития процессов физической реабилитации лиц с 

ограничениями по здоровью в регионах России (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни (число регионов 85). 

10.Организация предпринимательской деятельности в системе физической реабилитации и 

оздоровления населения средствами адаптивной физической культуры и спорта.  

11.Исследование содержания и форм осуществления внешнеэкономической деятельности 

региона по программам физической реабилитации и спортивно-оздоровительного туризма 

(число регионов 85). 

12.Национальные традиции реализации программ адаптивной физической культуры и систем 

оздоровления туристско-экскурсионного обслуживания в регионах Российской Федерации 

(число регионов 85). 
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Научно-исследовательская деятельность 
1. Исследование и разработка современных технологий физической реабилитации инвалидов 

средствами игровой анимации в туристско-рекреационных комплексах. 

2. Исследование и разработка современных программно-методических комплексов для 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья средствами рекреации и 

туризма. 

3. Особенности технико-тактических действий в спортивных играх для слепых и 

слабовидящих спортсменов (по выбору: торбол, голбол, футбол 5х5). 

4. Исторические предпосылки возникновения и развития туризма для слепых и слабовидящих 

спортсменов в России (или за рубежом). 

5. Биомеханические характеристики двигательных действий в адаптивном спорте (вид спорта 

по выбору). 

6. Туризм как метод реабилитации детей с нарушением зрения (ПОДА, слуха). 

7. Диагностика, спортивная ориентация и отбор детей и подростков с нарушениями в 

развитии в разные виды адаптивного спорта (плавание, легкая атлетика, спортивные игры, 

борьба и т.п.). 

8. Влияние занятий рекреативно-оздоровительным спортом на здоровье, функциональное 

состояние, физическую подготовленность школьников. 

 

Педагогическая, реабилитационно-восстановительная  деятельность 
1. Физическая подготовка шахматистов (вид адаптивного спорта – по выбору) 10-12 лет с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) в годичном цикле тренировки (для 

различных нозологических форм). 

2. Методика развития памяти у шахматистов (вид адаптивного спорта – по выбору) 7-10 лет с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (возраст и нозологическая форма 

на выбор). 

3. Психологическая подготовка к соревновательной деятельности шахматистов (вид 

адаптивного спорта – по выбору) 10-12 лет с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (нозологическая форма на выбор). 

4. Игра в шахматы (вид адаптивного спорта – по выбору) как средство интеллектуального 

(физического) развития детей 7-9 лет с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (возраст и нозологическая форма на выбор). 

5. Формирование навыков шахматной игры (игра – по выбору) на начальном этапе обучения 

детей младшего школьного возраста с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) (возраст и нозологическая форма на выбор). 

6. Содержание программ повышения квалификации учителей общеобразовательной школы 

по адаптивной физической культуре, спорту, рекреации и туризму (вид адаптивного спорта – 

по выбору). 

7. Содержание программ повышения квалификации аниматоров туристско-рекреационных 

центров по адаптивной физической культуре, спорту, рекреации и туризму (вид адаптивного 

спорта – по выбору). 

8. Биомеханический анализ технико-тактических действий голболистов. 

9. Физическая реабилитация голболистов после спортивной травмы (на выбор). 

10. Разработка индивидуальных маршрутов двигательной активности для студентов-

инвалидов. 

11. Особенности формирования знаний в области адаптивного физического воспитания у 

детей разного возраста с сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными 

нарушениями. 

12. Разработка содержания «мелких» рекреативных форм двигательной активности (утренняя 

гигиеническая гимнастика, подвижные игры на большой перемене, «спортивный час») в 

режиме школы для детей с нарушениями в развитии. 
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13. Организация, содержание и методика рекреативных физкультурно-оздоровительных 

занятий в условиях летнего и зимнего семейного отдыха, в семейных клубах, 

реабилитационных центрах, ПНИ, стационарах, коррекционных детских домах. 

14. Развитие крупной и мелкой моторики путем сочетания физических упражнений и 

подвижных игр с нетрадиционными для АФК видами креативного творчества (оригами, 

макраме, флористика, лепка, рисование и др.- по выбору) во время летнего оздоровительного 

отдыха детей с нарушениями в развитии. 

15. Оптимизация закаливания (воздушного, водного, солнечного) в сочетании с физическими 

коррекционными упражнениями на разных этапах возрастного развития ребенка с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями (по выбору), 

воспитывающегося в семье. 

16. Методика обучения основным видам локомоций (бипедальная ходьба, тетрапедальная 

ходьба, ходьба на протезах-по выбору) детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 

17. Влияние реабилитационного лечения на качество жизни детей с сенсорными, речевыми, 

интеллектуальными, двигательными нарушениями (по выбору). 

18. Взаимосвязь профессиональной деятельности специалиста АФК, специального психолога 

и врача в реализации коррекционно-оздоровительных программ по адаптивному 

физическому воспитанию в дошкольных и школьных образовательных (коррекционных) 

учреждениях (по выбору). 

19. Развитие наглядно-образного мышления у детей с сенсорными, речевыми, 

интеллектуальными, двигательными нарушениями (на выбор) средствами адаптивного 

физического воспитания. 

20. Формирование зрительной, слуховой, двигательной памяти у детей с сенсорными, 

речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями (на выбор) средствами 

адаптивного физического воспитания. 

21. Методика формирования коммуникативных межличностных отношений у детей с 

нарушениями в развитии в процессе адаптивного физического воспитания. 

22. Влияние занятий адаптивным физическим воспитанием (адаптивным спортом, 

адаптивной двигательной рекреацией, креативными видами, на выбор) на самооценку детей с 

нарушением в развитии. 

23. Формирование познавательной деятельности на уроках (занятиях) адаптивного 

физического воспитания детей с сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными 

нарушениями (на выбор). 

24. Особенности развития восприятия цвета, объема, формы, веса, расстояния на уроке 

адаптивного физического воспитания детей с сенсорными, речевыми, интеллектуальными, 

двигательными нарушениями (на выбор). 

25. Развитие активного словаря у дошкольников и младших школьников с нарушениями в 

развитии средствами адаптивного физического воспитания. 

26. Физическая реабилитация при ревматоидном артрите у детей (возраст, этап по выбор). 

27. Физическая реабилитация при протезировании детей с дефектами верхней конечности 

(возраст по выбору). 

28. Физическая реабилитация при протезировании детей с дефектами нижней конечности 

(возраст по выбору). 

29.Методика проведения занятий с использованием тренажерно-игровых комплексов и 

тренажерных устройств для детей с дефектами верхней конечности (возраст по выбору). 

30. Методика проведения занятий с использованием тренажерно-игровых комплексов и 

тренажерных устройств для детей с дефектами нижней конечности (возраст по выбору). 

31. Комплексная реабилитация больных рассеянным склерозом (контингент, этап по выбору). 

32. Физическая реабилитация при гипотонии (контингент, этап по выбору). 

33. Физическая реабилитация при облитерирующем эндартериите (контингент, этап по 

выбору). 

34. Физическая реабилитация при подагре (контингент, этап по выбору). 

35. Физическая реабилитация при туберкулезе легких  (контингент, этап по выбору). 
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36. Физическая реабилитация при операциях на органах грудной клетки  (контингент, этап по 

выбору). 

37. Физическая реабилитация больных с термическими ожогами  (локализация, контингент, 

этап по выбору). 

38. Физическая реабилитация при отморожениях (локализация, контингент, этап по выбору). 

39. Физическая реабилитация детей при острой респираторной вирусной инфекции (возраст, 

этап по выбору). 

40. Физическая реабилитация при неврите плечевого сплетения (плексите) (контингент, этап 

по выбору). 

41. Физическая реабилитация при неврите локтевого нерва (контингент, этап по выбору). 

42. Физическая реабилитация при неврите бедренного нерва (плексите) (контингент, этап по 

выбору). 

43. Физическая реабилитация при неврастении (астеническом  неврозе),  (контингент, этап по 

выбору). 

44. Комплексная реабилитация больных с тяжелыми повреждениями  кисти (сдавления, 

отрывы, повреждения сухожилий, переломы костей), (вид повреждения, контингент, этап по 

выбору). 

45. Комплексная реабилитация больных с поражениями челюстно-лицевой области (вид 

повреждения, контингент, этап по выбору). 

46. Современные технологии оздоровления для людей, ведущих сидячий образ жизни (вид 

нарушения, контингент по выбору). 

47. Лечебная  физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями 

сердечно-сосудистой системы (вид повреждения, возраст, этап по выбору). 

48. Лечебная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями нервной 

системы (вид повреждения, возраст, этап по выбору). 

49. Лечебная физическая культура для учащихся с функциональными нарушениями органов 

дыхания (вид повреждения, возраст, этап по выбору). 

50. Особенности методики лечебной  физической культуры для лиц пожилого возраста (вид 

повреждения, возраст, этап  по выбору). 

51. Комплексная реабилитация недоношенных детей (возраст, этап по выбору). 

52. Кинезиотейпирование в реабилитации детей  (возраст, вид повреждения, этап по выбору) 

53. Лечебно-оздоровительные технологии  для детей с дефицитом массы тела (возраст, этап 

по выбору). 

54. Физическая реабилитация детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба (возраст, 

этап по выбору). 

55.  Комплексная реабилитация детей раннего и дошкольного возраста после кохлеарной 

имплантации (возраст, этап по выбору). 

56.  Комплексная реабилитация больных с постинсультной депрессией (возраст, этап по 

выбору). 

57. Комплексная реабилитация пациентов с постинсультной спастичностью руки в 

амбулаторно-поликлинических условиях(возраст, этап по выбору). 

 

2.2.5 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 

квалификационной  работы 

Основная литература 
1. Бурмистрова, Е. В.  Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15400-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/499048 (дата обращения: 10.05.2022). 

2. Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497511 

(дата обращения: 10.05.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-detey-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-posle-kohlearnoy-implantatsii-pedagogicheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-detey-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-posle-kohlearnoy-implantatsii-pedagogicheskiy-aspekt
https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsiya-bolnyh-s-postinsultnoy-depressiey
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-reabilitatsiya-patsientov-s-postinsultnoy-spastichnostyu-ruki-v-ambulatorno-poliklinicheskih-usloviyah
https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-reabilitatsiya-patsientov-s-postinsultnoy-spastichnostyu-ruki-v-ambulatorno-poliklinicheskih-usloviyah
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3. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496767 (дата обращения: 10.05.2022). 

 

Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б.  Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496643 (дата обращения: 10.05.2022). 

2. Карандашев, В. Н.  Методология и методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Карандашев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494090 (дата 

обращения: 10.05.2022). 

3. Коронавирусная инфекция 2021: фундаментальные, клинические и 

эпидемиологические аспекты: сборник научных материалов по итогам заседаний 

Республиканской Межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19 / 

под ред. В. Г. Гусакова ; Национальная академия наук Беларуси, Отделение 

медицинских наук. – Минск : Беларуская навука, 2021. – 230 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685869 (дата обращения: 09.05.2022). – 

Библиогр. в кн– ISBN 978-985-08-2812-5. – Текст : электронный. 

4. Короткина, И. Б.  Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное 

пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489482 (дата 

обращения: 10.05.2022). 

5. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие для вузов 

/ В. Л. Кондаков [и др.] ; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12652-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495966  

6. Технологии научных исследований в физической культуре и спорте : учебное пособие 

для вузов / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, О. Б. Подоляка, А. А. Артеменков. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 105 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12321-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495746 (дата обращения: 10.05.2022). 
 

 

2.2.6 Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

Тема работы соответствует проблематике направления; 

в работе правильно определены объект и предмет 

исследования; в работе обучающийся 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» 

/ 
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продемонстрировал понимание закономерностей 

развития и знание практики; 

 содержание работы показывает, что цели исследования 

достигнуты, конкретные задачи получили полное и 

аргументированное решение; сбор фактического 

материала осуществляется с использованием адекватных 

методов и методик; анализ фактического материала 

осуществляется с применением средств; фактический 

материал репрезентативен (по числу использованных 

методик и объему выборки); в работе отсутствуют 

фактические ошибки; в работе получены значимые 

результаты и сделаны убедительные выводы; 

отсутствуют элементы плагиата; оформление работы 

соответствует требованиям;  структура работы отражает 

логику изложения процесса исследования; в работе 

ставятся цели и перечисляются конкретные задачи 

исследования, делаются аргументированные 

умозаключения и приводятся выводы по всем главам 

работы; 

в заключении обобщается весь ход исследования, 

излагаются основные результаты проведенного анализа, 

подчеркивается практическая значимость предложений и 

разработок;  список использованной литературы 

составлен в соответствии с правилами 

библиографического описания и насчитывает число 

источников, достаточное для раскрытия темы 

исследования; работа не содержит орфографических 

ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

язык и стиль изложения соответствует нормам русского 

языка;  обучающийся демонстрирует знание 

терминологической базы исследования, умение 

оперировать ею; умение пользоваться научным стилем 

речи; умение представить работу в научном контексте; ‒ 

умение концептуально и системно рассматривать 

проблему исследования; имеется положительный отзыв 

руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

написания ВКР; обучающийся на защите проявил 

достаточный уровень знания и понимания теоретических 

проблем, связанных с темой исследования; обучающийся 

на защите проявил достаточное понимание практических 

проблем, связанных с темой исследования;  доклад/ 

презентация полно, аргументированно и наглядно 

представляет результаты исследования; обучающийся 

отвечает на все заданные вопросы правильно, 

предоставляя полную и развернутую информацию 

Уровень сформированности 

компетенций «ВЫСОКИЙ» 

Содержание работы соответствует изложенным выше 

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой 

Оценка 

«ХОРОШО» 
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«отлично»; анализ конкретного материала в работе 

проведен с незначительными отступлениями от 

требований, предъявляемых к работе с оценкой 

«отлично»; фактический материал в целом 

репрезентативен; структура работы в основном 

соответствует изложенным требованиям; выводы и/или 

заключение работы неполны; оформление работы в 

основном соответствует изложенным требованиям; 

работа содержит ряд орфографических ошибок, 

опечаток, есть и другие технические погрешности; 

обучающийся демонстрирует знание основных 

исследуемых понятий, умение оперировать ими; 

обучающийся демонстрирует умение анализировать 

информацию в области предмета исследования; ‒ 

обучающийся демонстрирует умение защитить основные 

положения своей работы; на защите проявил 

недостаточный уровень знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой 

исследования;  обучающийся на защите не проявил 

достаточно понимания практических проблем по теме 

исследования; допускает единичные (негрубые) 

стилистические и речевые погрешности; имеется 

положительный отзыв руководителя ВКР о работе 

обучающегося в период написания ВКР;  обучающийся 

отвечает на большую часть (порядка 70%) заданных 

вопросов членов ГЭК правильно 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ПРОДВИНУТЫЙ» 

Содержание работы не соответствует одному или 

нескольким требованиям, предъявляемым к работе с 

оценкой «хорошо»; обучающийся на защите не проявил 

достаточного знания и понимания теоретических 

проблем, связанных с темой исследования; фактический 

материал недостаточно репрезентативен (по числу 

использованных методик или по объему выборки); 

анализ материала проведен поверхностно, без 

использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации языковых или литературных фактов; 

исследуемый материал недостаточен для 

мотивированных выводов по заявленной теме; в работе 

допущен ряд фактических ошибок; отсутствуют выводы 

по главам, заключение не отражает теоретической 

значимости результатов исследования; список 

использованной литературы содержит недостаточное 

число источников, доля современных источников не 

соответствует требованиям;  оформление работы в целом 

соответствует изложенным выше требованиям; в работе 

много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков;  список использованной 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ПОРОГОВЫЙ» 
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литературы оформлен с нарушением правил 

библиографического описания источников; речь 

обучающегося не соответствует нормам русского 

научного стиля речи; на защите обучающийся проявил 

недостаточный уровень знания и понимания 

теоретических и практических проблем, связанных с 

темой исследования; обучающийся демонстрирует 

компилятивность теоретической части работы, 

недостаточно глубокий анализ материала; обучающийся 

на защите демонстрирует посредственную защиту 

основных положений работы; имеются стилистические и 

речевые ошибки; имеется положительный отзыв 

руководителя ВКР о работе обучающегося в период 

написания ВКР; обучающийся при ответе на вопросы 

членов ГЭК допускает ошибки, неточности. 

Содержание работы не соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам с оценкой 

«удовлетворительно»; в работе установлены части, 

написанные иным лицом; работа выполнена 

несамостоятельно, обучающийся на защите не может 

обосновать результаты представленного исследования; 

сбор и анализ фактического материала носит 

фрагментарный, произвольный и/или неполный 

характер; в работе много фактических ошибок; 

фактический материал недостаточен для раскрытия 

заявленной темы; структура работы нарушает требования 

к изложению хода исследования; выводы отсутствуют 

или не отражают теоретические положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; список 

используемой литературы не отражает проблематику, 

связанную с темой исследования, отсутствуют 

современные источники; оформление работы не 

соответствует предъявляемым требованиям; в работе 

много орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков; список используемой 

литературы оформлен с нарушением правил 

библиографического описания источников; язык не 

соответствует нормам русского научного стиля речи;  на 

защите обучающийся проявил низкий уровень знания и 

понимания теоретических проблем, связанных с темой 

исследования; доклад/ презентация не отражает 

результатов исследования;  обучающийся не способен 

(отказывается) ответить на вопросы членов ГЭК. 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» / 

Уровень сформированности 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом: 

1. Содержания и формальных критериев ВКР 

2. Отзыва руководителя ВКР 
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3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной 

способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссией обсуждаются результаты защиты и большинством голосов 

выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка.  

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление:  

˗ наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

˗ отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;  

˗ отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

˗ отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

˗ отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого; 

˗ наличие ошибок в оформлении библиографии;  

˗ пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав. 

2. Недостатки основной части работы:  

˗ использование устаревших источников и материалов; 

˗ наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов 

или теоретических позиций;  

˗ отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося 

литературе не менее двух лет назад; 

˗ использование заимствованных фрагментов текстов без указания их источника (в 

том числе – ВКР других обучающихся);  

˗ отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

˗ отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;  

˗ теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

˗ название работы не отражает её реальное содержание;  

˗ несоответствие теоретической и практической частей работы; 

˗ имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;  

˗ в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены 

как констатация первичных данных;  

˗ полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

˗ автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 
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Приложения
 4 

 Приложения необходимо будет указать из общего документа Образование после 

его утверждения приказом РГСУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
1
 Приложения должны быть заполнены в соответствии с направлением подготовки/специальностью и 

наименованием факультета   
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