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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере на стандартных 
нелинованных листах белой бумаги. Размер страниц –  210 х 297 мм (фор-
мат А 4). 

Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. 
Нумерация страниц –  снизу по центру (колонтитулы – 1,25), начи-

ная со второй страницы. Титульный лист является первой страницей ра-
боты, но номер на нем не проставляется. Нумерация страниц должна 
быть сквозной и включать титульный лист и приложения. Страницы нуме-
руют арабскими цифрами. 

В тексте должны быть включены функции «Расстановка переносов», 
«Выравнивание текста по ширине», «Отступ (красная строка)» – 1,25–1,27. 

Интервал между строками – полуторный (таблицы, названия таблиц 
и рисунков, приложения допускается печатать через один интервал). 

Шрифт – 14, Times New Roman (рисунки допускается печатать 10-

14, Times New Roman). 

 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 ВКР включает в себя следующие блоки: 
 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 
 ВВЕДЕНИЕ. 
 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕ-

МЫ. 
 ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

 ВЫВОДЫ. 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ. 

В рамках глав могут быть пункты и подпункты, содержание которых 
отображено текстом. Все названия блоков научной работы, глав, пунктов и 
подпунктов располагаются по центру страницы, в конце названий точка не 
ставится. 

Общий объем ВКР не ограничивается (рекомендуемый объем не ме-
нее 80-85 страниц без приложений).  

Список использованной литературы должен содержать не менее 80 

источников. 
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2.1. Оформление титульного листа 

 выпускной квалификационной работы  
 

Первой страницей выпускной квалификационной работы (ВКР) яв-
ляется титульный лист. Образец оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА при-
веден на странице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
В методических рекомендациях дается ОБРАЗЕЦ оформления вы-

пускной квалификационной работы!!! 

 

ТЕКСТ РАБОТЫ (ОСОБЕННО НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, ВВЕДЕНИЕ, 
ВЫВОДЫ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, НЕ НАДО ЕГО ПЕРЕПИСЫВАТЬ 
С МЕТОДИЧКИ. 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! В оформлении титульного листа следует обратить внимание на 
текст, выделенный полужирным.  

! В титульном листе не должно быть переносов. 

! Титульный лист оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times 

New Roman.  

! В титульном листе не должно быть сокращений. 
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2.2. Оформление оглавления  
выпускной квалификационной работы 

 

Второй страницей работы является ее содержание. Со второй стра-
ницы начинается нумерация страниц. Оформление: вверху посередине 
пишется слово «ОГЛАВЛЕНИЕ». Далее ниже дается полный перечень ос-
новных частей работы, глав, пунктов и подпунктов с указанием страниц, с 
которых они начинаются. Образец оформления раздела «ОГЛАВЛЕНИЕ» 
выпускной квалификационной работы приведен на странице 8. 

 

 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! В оформлении оглавления обратить внимание на нумерацию, текст  
не должен заходить на нумерацию страниц.  

! Новые разделы пишутся без красной строки. 
! Подпункты глав пишутся с красной строки.   

! Лучше оглавление поместить в таблицу и скрыть сетку. 
! Оглавление оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! В оглавлении не должно быть сокращений. 
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Оформление блока «ОГЛАВЛЕНИЕ» 

выпускной квалификационной работы 
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После списка использованной литературы, дается список сокраще-
ний. В список включаются все сокращения, которые используются в рабо-
те, вместе с их расшифровкой. Список сокращений оформляется в алфа-
витном порядке. 

Образец оформления раздела  
«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ» выпускной квалификационной работы 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

 ДУ - дыхательные упражнения; 

 ЛТ - личностная тревожность; 

 ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция; 

 РВ - реакция выбора; 

 РДО - реакция на движущийся объект; 

 СТ - ситуативная тревожность; 

 СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; 

 уд./мин. - удары в минуту; 

 усл. ед. - условные единицы; 

 ЧСС - частота сердечных сокращений; 

 Х - средняя величина показателя; 

 δ - среднеквадратическое отклонение. 
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2.3. Оформление введения   
выпускной квалификационной работы 

 

Во  ВВЕДЕНИИ выпускной квалификационной работы излагается 
актуальность выбранной темы, основное содержание работы.  

В названии работы, оглавлении, введении и выводах сокращения не 
используются. Исключения составляют общепринятые сокращения, кото-
рые можно использовать в работе без их введения. Например: кг, мс, мин.  

Введение ВКР должно содержать следующие научные категории: 
«Актуальность», «Противоречия» «Цель исследования», «Объект исследо-
вания», «Предмет исследования», «Гипотеза исследования» «Задачи ис-
следования», «Методы исследования», «Теоретическая и практическая 
значимость», «Внедрение в практику», «Положения, выносимые на защи-
ту», «Апробация работы», «Структура и объем работы». 

Актуальность и противоречия должны раскрывать насущность, 
важность избранной темы в рамках решения определенной проблемы. Как 
правило, в этих категориях дается краткое описание результатов исследо-
вателей, работающих в этом направлении, а также акцентируется внимание 
на недостаточно изученных сторонах проблемы. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия рабо-
ты. Чтобы ее грамотно представить, к теме работы необходимо добавить 
один из глаголов: «изучить», «исследовать», «проанализировать», «разра-
ботать» и т.д.  

Объект исследования в изучаемой проблеме должен быть представ-
лен какой-либо материальной или идеальной системой. Например: система 
психологической защиты личности. 

Предмет исследования должен раскрывать проявления объекта, на 
которые будет направлено основное исследование в рамках избранной 
проблемы. Например: особенности психологической защиты личности при 
обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Гипотеза исследования должна быть сформулирована в предполо-
жительном виде и отображать предположительную зависимость (или не 

зависимость) двух и более факторов.  
 Задачи исследования формулируются исходя из цели, раскрывают и 

конкретизируют ее по составляющим.  
Положения, выносимые на защиту формулируются в виде утвер-

ждений, исходя из полученных выводов по результатам проведенного ис-
следования.  

Образец оформления блока «ВВЕДЕНИЕ» приведен на странице 11. 
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Оформление блока «Введение»  
выпускной квалификационной работы  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На протяжении многих тысячелетий интерес к про-

блеме человека является одним из доминирующим в науке. В течение все-

го времени различные философы и ученые стремятся расширить свои 

представления о сущности человеческой личности, но отдельные ее фено-

мены так и остаются неопознанными. К таким относится область бессозна-

тельных проявлений личности, а именно психологическая защита лично-

сти. Психологическая защита является одним из самых противоречивых 

свойств в структуре личности, поскольку одновременно способствует как 

стабилизации личности, так и ее дезорганизации. Концепция психологиче-

ской защиты была и остается одним из наиболее важных вкладов психо-

анализа в теорию личности и теорию психологической адаптации. 

Психологическая система защиты может быть немаловажным факто-

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! При оформлении «противоречия», «цели», «объекта», «предмета», 
«гипотезы» после двоеточия  текст пишется с маленькой буквы. 
Например: Цель исследования: изучить особенности психологической 
защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

 

! При оформлении «задач работы» и «положений, выносимых на за-
щиту: нумерация начинается с красной строки, после номера ста-
вится точка, текст начинается с заглавной буквы, продолжается с 
начала строки, в конце предложения ставится точка. Например: 

Задачи исследования: 
1. Изучить функциональное состояние ............ 
2. Оценить динамику функционального состояния ............ 

! Введение оформляется 1,5 интервалом, шрифтом - 14, Times New 

Roman. 

! Во введении не должно быть сокращений. 
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ром развития обсессивно-компульсивого расстройства личности (ОКР). 

Интерес к данной проблеме возрастает за счет того, что распространен-

ность данной патологии увеличивается. Также анализ психологической 

защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве необходим 

для дифференцированной и эффективной терапии таких больных, которая 

позволит значительно улучшить их психическое состояние, уменьшить 

клинические проявления данной патологии. 

Степень научной разработанности темы: Психологи вкладывают в 

понятие психологическая защита личности различный смысл, поэтому те-

ма эта вызывает споры и полемику авторов. В работах отечественных пси-

хологов (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е.С. Романовой) освещаются более 

специализированные вопросы, связанные с генезисом и функционировани-

ем механизмов психологической зашиты. Общетеоретические и методоло-

гические аспекты данной проблемы рассматриваются в рамках классиче-

ского и эволюционного психоанализа (А. Адлер, Г. Салливан, З. Фрейд), 

современных психотерапевтических направлениях (Р. Ассоджиоли, 

К. Роджерс, Ф. Перлз,) и исследованиях стресса (Ф. Александер, Х. Кел-

лерман, У. Кенон). 

Объект исследования: система психологической защиты личности. 

Предмет исследования: особенности психологической защиты лич-

ности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Цель исследования: изучить особенности психологической защиты 

личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

при обсессивно-компульсивном расстройстве личности активизируются 

незрелые психологические защитные механизмы, такие как отрицание, ре-

грессия, проекция. 

Задачи исследования:  
1. Описать феномен системы психологической защиты личности. 

2. Проанализировать особенности обсессивно-компульсивного рас-
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стройства личности. 

3. Выявить особенности психологической защиты личности при об-

сессивно-компульсивном расстройстве. 

4. Разработать программу тренинга, направленного на снижение 

тревожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Методы исследования: 
I. Теоретические методы: сравнительный анализ научной литера-

туры, теоретический анализ, конкретизация материала; 

II.  Эмпирические методы: тестирование. Были использованы сле-

дующие методики: 

1. Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного расстройства 

(Y-BOCS). 

2. Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) Плут-

чика – Келлермана – Конте. 

3. Методика диагностики доминирующей стратегии психологиче-

ской защиты в общении В.В. Бойко. 

III. Методы математической обработки: Статистическая обра-

ботка полученных данных включила: вычисление первичных статистиче-

ских показателей, непараметрический статистический U-критерий Манна-

Уитни, факторный анализ. Процедура обработки данных осуществлялась с 

помощью пакета MS Excel и программы статистической обработки 

«Statistica 10.0».  

Этапы исследования:  
1. Проанализировать психологическую литературу по проблемам 

специфики психологической защиты личности при обсессивно-

компульсивном расстройстве. 

2. Изучить психологические особенности специфики психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

3. Подобрать методы и методики исследования специфики психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 
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4. Выявить личностные и поведенческие особенности психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

5. Провести эмпирическое исследование специфики психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

6. Разработать программу тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Эмпирической базой исследования является ГАУЗ Республикан-

ский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохра-

нения Республики Башкортостан (РКПЦ). Совокупная выборка исследова-

ния составила 60 человек, испытуемые – в возрасте от 15 до 21 года. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты расширяют научные представления о специфике психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

В исследовании осуществлен анализ классических и современных пред-

ставлений в зарубежной и отечественной психологии.  

Практическая значимость исследования заключается в возможно-

сти использования результатов исследования как в процессе преподавания 

при изучении соответствующих вопросов, так и при проведении научных 

исследований подобной тематики. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечи-

валась научно-методологической обоснованностью исследования, приме-

нением разнообразных и адекватных методов организации исследования, 

сбора и статистической обработки полученных данных, репрезентативно-

стью эмпирической выборки. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством выбирают 

в качестве основных ранние и незрелые защитные механизмы, такие как: 

проекция, отрицание, регрессия. 

2. У  пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством лично-

сти доминирующая стратегия в общении «агрессия» сильнее выражена и 
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отличается, в сравнение с депрессивными пациентами 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на заседании кафедры общей и социальной 

психологии, были опубликованы в журнале рекомендованном ВАК РФ 

«Вестник психофизиологии» (2019), представлены на международной 

научно-практической конференции, Уфа (2019), на II-ой Всероссийской за-

очной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и 

общества (2020). 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и прило-

жений. Список литературы включает 81 источника, из них 3 на иностран-

ном языке. Общий объем магистерской диссертации составляет 81 страни-

ца. В работе содержится 10 таблиц, 6 рисунков 

 

 

2.4. Оформление первой главы  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 1. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРО-
БЛЕМЫ» посвящена анализу литературных данных по выбранной теме.  

При оформлении главы все названия блоков научной работы, глав, 
пунктов и подпунктов располагаются по центру страницы, в конце назва-
ний точка не ставится.  

Анализ литературы делается по результатам исследований, прове-
денных раннее кем-либо в рамкам избранной исследователем проблемы. В 
этой главе приводится описание объекта исследования, составляющих вза-
имосвязей между этими составляющими. Дается анализ факторов, влияю-
щих на его существование и развитие, условий, в которых функционирует 
объект и т.д. 

При написании первой главы необходимо делать ссылки на авторов 
и источники, откуда заимствованы материалы или отдельные результаты. 
Библиографические ссылки выполняют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Ссылки в тексте на источники, указанные в библиографическом 
списке литературы, следует заключать в квадратные скобки, в которых 
проставляется цифра, соответствующая порядковому номеру приведенного 
в списке литературного источника; например: [3], [3, 7, 10].  
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Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

 

Примеры оформления ссылок на литературу 

Вариант 1 

(при цитировании  конкретных авторов ссылка  
ставится сразу после фамилий авторов) 

Работы ряда авторов [11, 29] свидетельствуют о том, что, как прави-
ло, на восстановление физической работоспособности больного после пре-
кращения иммобилизации при переломах длинных трубчатых костей ниж-
них конечностей требуется столько же времени, сколько и на сращение пе-
релома.  

По данным Р.М. Грановской [22], психологическая защита личности 
замедляет некую творческую фантазию, работу интуиции.  

Вариант 2  
(при цитировании определений и текстовых фрагментов 

 из источников ссылка ставится в конце абзаца) 
Вместе с тем она отмечает положительную роль защиты, где защита 

оберегает сознание от информации, разрушающей целенаправленное 
мышление, настроенное на решение в соответствии с отображаемой кар-
тиной ситуации [22, с. 81]. 

 

Примеры оформления различных перечислений в тексте главы 

Вариант 1  
(после двоеточия идет перечисление через запятую,  

в конце предложения ставится точка) 
В.Н. Мясищев выделяет следующие 3 класса отношений: отношение 

к миру предметов и явлений, отношение к другим людям и отношение к 
себе [16]. 

Вариант 2  
(после двоеточия идет перечисление через дефис, после каждого  

перечисления ставится точка с запятой, после последнего перечисле-
ния ставится точка) 

В.Н. Мясищев выделяет следующие 3 класса отношений:  
 отношение к миру предметов и явлений,  
 отношение к другим людям, 
 отношение к себе [16].  

 



 17 

Вариант 3 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию, нумерация начина-
ется с начала строки, после номера ставиться точка, текст начинается 
с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка, текст на следу-

ющей строке не должен выходить под цифры) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал:  
1. Замыкание – непринятие всех взаимодействий.  
2. Ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями. 
3. Работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать. 

4. Развлечения –свободно избирательные взаимодействия. 
5. Игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который приво-

дят к психологической пользе, обусловленные наличием бессознатель-
ного жизненного сценария [6]. 

Вариант 4 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию, нумерация начина-
ется с красной  строки, после номера ставиться точка, текст начинает-
ся с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка, текст на сле-

дующей строке  должен начинаться с начала строки) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал [6]:  

1. Замыкание – непринятие всех взаимодействий.  
2. Ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые 

традициями и обычаями. 
3. Работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реаль-

ность, программируемые материалом, с которым приходится работать. 

4. Развлечения – свободно избирательные взаимодействия. 
5. Игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который 

приводят к психологической пользе, обусловленные наличием бессозна-
тельного жизненного сценария.  

Вариант 5 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию со скобкой, нумера-
ция начинается с начала строки, после номера ставиться скобка, текст 
начинается с маленькой буквы, в конце предложения ставится точка с 

запятой, текст на следующей строке не должен выходить под цифры, в 
конце последнего перечисления ставится точка) 
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Основными защитными механизмами структурирования времени 
Э. Берн обозначал [6]:  

1) замыкание – непринятие всех взаимодействий;  
2) ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями; 
3) работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать; 

4) развлечения – свободно избирательные взаимодействия; 
5) игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который приво-

дят к психологической пользе, обусловленные наличием бессознатель-
ного жизненного сценария.  

Вариант 6 

(после двоеточия идет перечисление через дефис, перечисление начинает-
ся с начала строки, текст начинается с маленькой буквы, в конце пред-

ложения ставится точка с запятой, текст на следующей строке не дол-
жен выходить под цифры, в конце последнего перечисления ставится 

точка) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал [6]:  

 замыкание – непринятие всех взаимодействий;  
 ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями; 
 работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать; 

 развлечения – свободно избирательные взаимодействия; 
 игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который при-

водят к психологической пользе, обусловленные наличием бессозна-
тельного жизненного сценария.  

 

При использовании в тексте сокращений необходимо сначала его 
ввести в текст с полной расшифровкой и представлением в скобках этого 
сокращения. Например: сердечно-сосудистая система (ССС). 

Глава заканчивается выводами по анализу литературных источни-
ков в связи с проблемой исследования. В выводах по первой главе кратко 
формулируются выводы, вытекающие из анализа литературы. Формули-
руются они в виде кратких и пронумерованных тезисов. Образец 
оформления первой главы «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ 
ПРОБЛЕМЫ» приведен на странице 19. 
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Оформление блока «Глава 1»  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1. Исследование проблемы психологической защиты личности: оте-
чественный и зарубежный опыт 

 

Таким образом, психологическая защита – это специальная система 

стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от неприят-

ных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внеш-

ними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта [6].  

 

1.2. Теоретические исследования обсессивно-компульсивного рас-
стройства личности 

 

Обобщая все вышеперечисленные исследования, можно сформули-

ровать основное определение обсессивно-компульсивного расстройства 

личности. Обсессивно-компульсивное расстройство личности – это состоя-

ние с преобладанием в клинической картине чувств, мыслей, страхов, вос-

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Глава оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New Ro-

man. 

! В тексте главы не должно быть рисунков. Все рисунки переносятся 
в приложения. В тексте делается ссылка на приложение. Например: 

(прил. 1) или Механизмы психологической защиты представлены в при-
ложении 1.   

! Текст главы должен быть проверен на орфографические и грамма-
тические ошибки, отредактирован, не допускается сканированный 
текст. 

! В выводах по первой главе не должно быть сокращений. 
! В выводах  по первой главе не должно быть ссылок на литературу. 
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поминаний, возникающих помимо желания больных, но при сознании их 

болезненности и критическом отношении к ним [7]. 

 

1.3. Психологические особенности специфики психологической защи-
ты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве 

 

Подводя итог данной части исследования можно отметить, что об-

сессивно-компульсивное расстройство личности проявляется бессозна-

тельно, как защита от наказания и самонаказания, которое желает отвра-

тить наказание извне. С другой стороны, навязчивости, вызывая массу 

страданий, являются самонаказанием. Поэтому они сложно поддаются 

психотерапевтическому воздействию. 

Выводы по первой главе 

На основе изученных научных подходов зарубежных и отечествен-

ных психологов становится ясно, что психологическая защита личности 

представляет собой выработанную в онтогенезе и присущую любому чело-

веку стратегию бессознательного искажения аффективных и когнитивных 

аспектов тех ситуаций, которые несут угрозу сложившейся картине мира. 

Психологическая защита –  это то, с помощью чего личность развивается 

целостно через адаптацию или устранение чувства тревоги, которое свя-

занно с осознанием внутриличностного конфликта и преодолением психо-

травмирующей ситуации. 

Анализ научных исследований позволил нам определить, что психо-

логическая защита является конструктивной, если ее характеризуют сле-

дующие особенности: соответствие общественным ожиданиям и правилам; 

процессы мышления и воображения являются основой функционирования; 

осознанность функционирования, контролируется рефлексией; широкий 

спектр умеренного использования механизмов защиты; обеспечение внеш-

ней социально-психологической адаптированности и удовлетворительное 

решение индивидом жизненных задач; в межличностном взаимодействии 
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конструктивная психологическая защита обеспечивает прогрессивное раз-

витие и социализацию личности. 

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется развитием 

навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разно-

образными патологическими страхами (фобиями). 

При ананкастном (обсессивно-компульсивном) расстройстве лично-

сти наблюдается излишняя обеспокоенность порядком, перфекционизм, 

непреклонность, ригидность, которые сочетаются с низкой самооценкой и 

чрезвычайной осторожностью. Важно, что больные впечатлительны, рани-

мы, склонны к тревожным опасениям. 

Таким образом, обсессии и компульсии – банальные ритуализиро-

ванные действия или психические акты, которые расцениваются пациента-

ми как «защитные». Эти «защитные» действия представляют собой ритуа-

лы, призванные предотвращать или минимизировать опасения больного. 

Когда ритуал будет совершен, то это приводит к тому, что больной испы-

тывает временное облегчение. Нарушение традиций, норм поведения, мыс-

ли о нарушениях моральных предписаний вызывают защиту в виде навяз-

чивостей, которые являются средством избежать каких-либо болезней, 

наказания в целом. 

 

 

2.5.Оформление второй главы выпускной 

квалификационной работы 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ являет-
ся основополагающей в проведении всего исследования. В ней должно 
быть отражено, что хотел сделать автор, с помощью чего и как он прово-
дил научную работу. 

При оформлении второй главы все названия блоков научной рабо-
ты, глав, пунктов и подпунктов располагаются по центру страницы, в кон-
це названий точка не ставится.  

Организация исследования. В данном разделе необходимо презен-
товать выборку по характеристикам: заболевание, пол, возраст, сопут-
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ствующие заболевания, степень физической подготовленности, так как от 
этих характеристик зависит методика построения психологических воз-
действий и  др. Исследование включает 3 этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. В работе должно быть приведено описание всех 
этапов. При описании этапов необходимо указывать их длительность. 

Методы исследования должны быть определены адекватно иссле-
дуемым в работе показателям. Как правило, первым методом исследования 
является «Анализ литературных источников», а последним «Методы мате-
матической статистики». В любой научной работе эти методы присут-
ствуют независимо от ее темы. При описании методов исследования необ-
ходимо указывать конкретные показатели, которые исследуются или реги-
стрируются с помощью этих методов. 

При написании этой главы необходимо делать ссылки на авторов и 
источники, откуда заимствованы материалы или отдельные результаты. 
Библиографические ссылки выполняют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Ссылки в тексте на источники, указанные в библиографическом 
списке литературы, следует заключать в квадратные скобки, в которых 
проставляется цифра, соответствующая порядковому номеру приведенного 
в списке литературного источника; например: [3, с.37], [3, 7, 10].  

Оформление блока «ГЛАВА 2» представлено на странице 23. 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Глава оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! В тексте главы не должно быть рисунков. Все рисунки переносятся в 
приложения. В тексте делается ссылка на приложение.  

! Текст главы должен быть проверен на орфографические и грамма-
тические ошибки, отредактирован, не допускается сканированный 
текст. 

! Все глаголы, используемые в тесте второй главы, должны быть в 
прошедшем времени. 

! При написании второй главы (раздел 2.2) необходимо делать ссылки 

на авторов и источники, откуда заимствованы материалы.  
! При описании методов исследования, используемых в работе (раздел 

2.2), необходимо сделать обоснование выбранного метода, описывать 
методику проведения и нормы для выбранного контингента.  
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Оформление блока «Глава 2»  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация  и методы исследования 

 

Объект исследования: система психологической защиты личности. 

Предмет исследования: особенности психологической защиты лично-

сти при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Цель исследования: изучить особенности с психологической защиты 

личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Определить особенности психологической защиты личности обсле-

дуемых. 

2. Проанализировать особенности обсессивно-компульсивного рас-

стройства личности обследуемых. 

3. Выявить особенности психологической защиты личности при обсес-

сивно-компульсивном расстройстве. 

4. Разработать программу тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что при 

обсессивно-компульсивном расстройстве личности будут активизироваться 

незрелые психологические защитные механизмы, такие как: отрицание, ре-

грессия, проекция. 

База эмпирического исследования. ГАУЗ Республиканский клиниче-

ский психотерапевтический центр МЗ РБ. 

Выборка исследования.  В обследовании приняли участие составили 60 

человек, возрастной ценз общей выборки составил – от 15 до 21 года. Состав 

выборки по половой специфичности – женщины.  
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Экспериментальная группа в составе 30 женщин включала пациентов 

дневного и круглосуточного стационаров, имеющих уточненный диагноз 

«Обсессивно-компульсивное расстройство» (F42), «Ананкастное расстрой-

ство личности» (F60.5х).   

Контрольную группу в составе 30 женщин, составили пациенты этого 

же лечебно-профилактического учреждения, но имеющие следующие уточ-

ненные диагнозы: «Депрессивный эпизод» (F32), «Рекуррентное депрессив-

ное расстройство» (F33), «Устойчивые расстройства настроения (аффектив-

ные расстройства)» (F34), «Другие расстройства настроения (аффективные)» 

(F38). 

Психодиагностические материалы предъявлялись пациентам в ком-

фортных условиях, при контроле медицинских психологов отделений. 

Этапы эмпирического исследования.  

1. Выявление личностных и поведенческих особенностей психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве (2018 – 

2019 гг.); 

2. Математико-статистическая обработка и качественный анализ полу-

ченных результатов (январь – октябрь 2019 г.); 

3. Разработка программы тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. (октябрь – де-

кабрь 2019 г.).  

Методы и методики исследования. Для выявления специфики психо-

логической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве 

были применены различные диагностические методики.  

Остановимся на основных методиках выявления специфики психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве: 

1. Опишем Шкалу Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного рас-

стройства (Y-BOCS). 

Целью данной методики является количественное определение состав-

ляющих синдромов навязчивых состояний.  
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Инструкция. Респонденту предлагается 10 утверждений. Испытуемому 

необходимо прочитать каждое утверждение и выбрать 1 ответ, который 

наиболее соответствует его состоянию.  

Обработка результатов. Необходимо сложить все полученные баллы. 

Номер каждого ответа соответствует количеству баллов.  

Интерпретация результатов: 

 0-7 баллов – Нет клинической выраженности ОКР. 

 8-15 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство легкой степе-

ни выраженности. 

 16-23 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство средней 

степени тяжести. 

 24-31 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство тяжелой 

степени. 

 32-40 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство крайне тя-

желой степени тяжести [19].  

2. Раскроем содержание методики «Индекс жизненного стиля» (Life 

Style Index, LSI) Плутчика – Келлермана – Конте. 

Цель данной методики: диагностика различных механизмов психоло-

гической защиты личности. 

Инструкция. Респонденту необходимо внимательно прочитать утвер-

ждения, которые описывают чувства, поведение и реакции окружающих на 

определенные жизненные ситуации, и если они имеют к нему отношение, то 

нужно отметить данное утверждение соответствующим знаком «+». 

Обработка результатов. Восемь механизмов психологической защиты 

личности формируют восемь отдельных шкал, численные значения которых 

выводятся из числа положительных ответов (сверять с ключом). Затем сырые 

баллы переводятся в проценты. На основе процентных показателей составля-

ется профиль защитных механизмов личности. 

Интерпретация: доминирующим считается защитный механизм, 
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набравший наиболее высокий индекс напряженности каждой из защит у ре-

спондентов (отрицание, вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, за-

мещение, рационализация, реактивные)[23]. 

3. Раскроем основное содержание диагностики доминирующей стра-

тегии психологической защиты в общении В.В. Бойко. 

Цель данной методики –  определение ведущей стратегии защиты в 

общении с окружающими. 

Инструкция. Испытуемому предлагается 24 ситуации, где ему нужно 

будет постараться представить типичные ситуации и выбрать тот вариант от-

вета, который наиболее всего подходит именно ему. В приоритете тот ответ, 

пришедший в голову, первым.  

Обработка результатов. Необходимо посчитать количество ответов по 

всем шкалам: 

Стратегия «Миролюбие»: количество ответов «а»; 

Стратегия «Избегание»: количество ответов «б»; 

Стратегия «Агрессия»: количество ответов «в». 

Чем больше ответов того или иного типа, тем отчетливее выражена со-

ответствующая стратегия; если их количество примерно одинаковое, значит 

в контакте с партнерами испытуемый активно использует разные защиты 

своей субъективной реальности. 

Интерпретация: 

1. Миролюбие – психологическая стратегия защиты субъектной реаль-

ности личности, в которой ведущую роль играют интеллект и характер. Ин-

теллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, когда 

возникает угроза для «Я» личности. Миролюбие предполагает партнерство и 

сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть подат-

ливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя глав-

ного – сохранения достоинства. 

2. Избегание – психологическая стратегия защиты субъектной реально-

сти, основанная на экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. 
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Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов и напря-

жений, когда его «Я» подвергается атакам. При этом он в открытую не рас-

трачивает энергию эмоций и минимально напрягает интеллект. 

3. Агрессия – психологическая стратегия защиты субъектной реально-

сти личности, действующая на основе инстинкта. С увеличением угрозы для 

субъектной реальности личности её агрессия возрастает [26]. 

Для подсчета результатов эмпирического исследования применялись 

следующие методы математической статистики: непараметрический стати-

стический U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ. Процедура обра-

ботки данных осуществлялась с помощью пакета MS Excel и программы ста-

тистической обработки «Statistica 10.0». 

 

 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

Результаты исследования и их обсуждение должны отображать ре-
зультаты проведенного исследования по избранной проблеме и их анализ. 

Материал должен представляться в соответствии с решением поставлен-
ных в работе задач. Результаты, полученные автором, должны обобщаться, 
сравниваться, сопоставляться с результатами исследований, проведенных 
ранее кем-либо. Здесь же выводятся собственные умозаключения. В дан-
ной разделе материал должен приводиться в текстовом, графическом и 
табличном виде.  

Оформление цифрового и иллюстрационного материала 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таб-
лицу следует располагать после первого упоминания о ней в тексте, на той 
же или следующей странице. Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Ну-
мерация едина в пределах всей работы. В правом верхнем углу таблицы, 
над ее  заголовком пишут слово таблица и ее номер. Например: «Таблица 
1». Таблица должна иметь заголовок, который следует печатать строчными 
буквами (кроме первой заглавной). Заголовок должен быть кратким и пол-
ностью отражать содержание таблицы. Заголовок располагается над таб-
лицей посередине, точка не ставится. После таблицы дается «Примеча-
ние», в котором даются сокращения, используемые в таблице с их рас-
шифровкой. 
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Оформление табличного материала  
 

 

С целью сравнения двух выборок экспериментальной и контрольной 
группы был использован непараметрический статистический критерий U-

критерий Манна-Уитни при уровне значимости p <0,05. Результаты данно-
го анализа наглядно представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа видов психологической защиты  
личности  

Наименование 
психологических 

защит 

Сумма рангов 

U Z p Группа с 

 депрессией 
Группа с ОКР 

Вытеснение 1165,5 664,5 199,5 3,696 0,0002 

Регрессия 789,5 1040,5 324,5 -1,848 0,0646 

Замещение 1001,0 829,0 364,0 1,264 0,2062 

Отрицание 872,0 958,0 407,0 -0,628 0,5298 

Проекция 795,5 1034,5 330,5 -1,759 0,0785 

Компенсация 999,5 830,5 365,5 1,242 0,2143 

Гиперкомпенсация 998,5 831,5 366,5 1,227 0,2198 

Рационализация 957,5 872,5 407,5 0,621 0,5346 

Примечание:  ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство; р – 

достоверность различий между группами. 
 

Важно: Если показатели регистрировались только 2 раза (в нача-
ле и в конце эксперимента), то допустимо употребление слова «Изме-
нение» в названиях таблицы и рисунков. Если регистрация показате-
лей проводилась 3 и более раз (больше двух временных срезов), то уже 
можно использовать слово «Динамика». 

 

Иллюстрационный материал рекомендуется оформлять в виде ри-
сунков. Рисунки с соответствующими названиями должны прилагаться 
сразу же за первой ссылкой в тексте на этот рисунок или на отдельной 
странице, идущей сразу же за первой ссылкой. Нумеровать рисунки следу-
ет арабскими цифрами в пределах работы. Внизу под рисунком пишут 
слово «Рис.» и его номер. Например: «Рис. 1», точка после номера не ста-
вится. Название рисунка помещают под ним посередине без точки в конце. 
Под названием рисунка дается «Примечание», в котором приводятся со-
кращения, используемые в рисунке с их расшифровкой. Оформление РИ-
СУНКОВ представлено ниже. 



 29 

Оформление иллюстрационного материала  
выпускной квалификационной работы 

 

На втором этапе эмпирического с помощью методики  Д. Рассела и 
М. Фергюсона  был изучен уровень субъективного ощущения одиночества 
пожилых людей. Результаты анализа  представлены на Рис.2.  

 

 

Рис. 2. Предпосылки возникновения чувства одиночества 

 

 

2.6. Оформление выводов выпускной квалификационной работы 

 

Выводы должны четко соответствовать поставленным в работе зада-

чам. Формулируются они в виде кратких и пронумерованных тезисов, ко-

торые должны отражать результаты решения каждой сформулированной 

автором задачи. Выводы должны четко соответствовать поставленным в 

работе задачам. Оформление блока «ВЫВОДЫ» представлено на стр. 30. 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Выводы оформляются 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! Выводы формулируются в виде кратких и пронумерованных тези-
сов. 

! В выводах не должно быть сокращений. 
! В выводах не должно быть ссылок на литературу. 
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Оформление блока «Выводы» 

выпускной квалификационной работы 

 

 

ВЫВОДЫ 

В результате эмпирического исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Анализ ответов испытуемых позволил оценить процентное соот-

ношение групп с проявлением различных видов психологических защит и 

доминирующей стратегии психологической защиты в общении. 

2. Сравнительный анализ результатов исследования позволил вы-

явить достоверные различия у испытуемых группы с обсессивно-

компульсивным расстройством и группы с депрессией. Данные группы 

различаются между собой тем, что такие защитные механизмы, как вытес-

нение и избегание выражены сильнее у депрессивных, по сравнению с па-

циентами с обсессивно-компульсивным расстройством. Также важно, что у 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством личности домини-

рующая стратегия в общении «агрессия» сильнее выражена и отличается, в 

сравнение с депрессивными пациентами. 

3. Факторный анализ позволил выявить взаимосвязи между показате-

лями виды психологической защиты личности и доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении у обеих групп.  

Так как в результате применения факторного анализа был выявлен 

единственный фактор, где уровень проявления навязчивостей взаимосвязан 

с психологическим защитным механизмом, при чем в группе депрессивных 

пациентов, то мы считаем, что гипотеза, выдвинутая ранее не была под-

тверждена в рамках данного исследования. Возможно, что расширение вы-

борки респондентов и сравнение результатов исследования со здоровой 

популяцией испытуемых даст подтверждение выдвигаемой нами гипотезы. 
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2.7. Оформление списка использованной литературы  
выпускной квалификационной работы 

 

В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ приводится вся 
использованная в работе литература. Причем, использованными считаются 
только те источники, на которые есть ссылки в работе. Литературные ис-
точники, используемые автором в исследовании, перечисляются в строго 
алфавитном порядке. Каждому источнику присваивается номер, нумерация 
сквозная. Сведения об источниках литературы приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. Независимо от назначения ссылки, пра-
вила представления элементов библиографического описания, применение 
знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии 
с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. Оформление литературных источников представ-
лено в приложении 1. 

Образец оформления блока СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ представлен на странице 31. 

 

 

Оформление блока «Список использованной литературы» 

выпускной квалификационной работы 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бехтель Е.В. Механизмы психoлoгическoй защиты oт манипуля-
тивнoгo вoздействия [Текст] /Е.В. Бехтель: дисс. ... канд. психoл. наук. – 

М.: МГУ, 1993. – 162 с.  
2. Веселкова И.Н. Проблемы здоровья и медико-социального обслу-

живания пожилых людей [Текст]    / И.Н. Веселкова, Е.В. Землянова 
// Психология зрелости и старения. – 2000. – № 1. – С.76–88. 

  

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Список использованной литературы оформляется 1,5 интервалом, 
шрифтом - 14, Times New Roman. 

! Источники литературы перечисляются в строго алфавитном по-
рядке независимо от количества авторов !!! 

! В списке литературы должны быть представлены интернет источ-
ники. 
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2.8. Оформление приложения  
выпускной квалификационной работы 

 

В данном блоке должны быть приведены вспомогательные таблицы, 
графики, дополнительный текст и другие материалы. Например, описание 
теста, тренажеров, образцы анкеты, протокола наблюдения и пр., с помо-
щью которых проводилось исследование. При этом каждому материалу, 
таблице, графику, необходимо присваивать самостоятельный порядковый 
номер, который при необходимости можно указать в тексте при ссылке на 
те или иные вспомогательные материалы.  

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Все приложения оформляются 1,0 интервалом, шрифтом – 14, Times 

New Roman. 

! Заголовок приложения располагается по центру,  оформляется 
шрифтом – 14, Times New Roman. 

! Если в заголовке имеется фамилия автора, то после фамилии в 
круглых скобках ставится год издания источника. 

! Обратить внимание на перенос приложения на другую страницу. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

За два месяца до начала Государственных экзаменов студент должен 
сдать для экспертизы на выпускающую кафедру следующий пакет доку-
ментов: 

1. Выпускная квалификационная работа. 
2. Аннотация выпускной квалификационной работы.  

3. Отзыв научного руководителя (с подписью научного руководителя).  

4. Доклад (1 экземпляр). 
5. Иллюстрационный материал (1 комплект). 

6. Лист допуска к защите ВКР (нормоконтроль). 
7. На отдельном листке: Фамилия, имя, отчество (полностью), контактные 

телефоны. 
 

Перечень документов, необходимых для защиты  

выпускной квалификационной работы 

1. Выпускная квалификационная работа. 
2. Автореферат выпускной квалификационной работы.  
3. Отзыв научного руководителя.  
4. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 
5. Лист допуска к защите ВКР. 
6. Доклад (2 экз.) 

7. Иллюстрационный материал (6 комплектов). 

8. Презентация на электронном носителе. 
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3.1. Доклад 

 

Доклад выпускной квалификационной работы должен содержать 

следующие разделы:  
 актуальность; 
 противоречия; 
 цель исследования; 
 объект исследования; 
 предмет исследования; 
 гипотеза; 
 задачи исследования; 
 положения, выносимые на защиту; 
 организация исследования (без включения этапов); 
 методы исследования; 
 итоговые результаты исследования; 
 заключение (основные выводы по результатам исследования). 

В докладе необходимо ссылаться на иллюстрационный материал ВКР 
и презентацию. 

 

Длительность доклада не должна превышать 7-8 минут (3,5-4 

страницы 1,5 интервалом, шрифтом - 14, Times New Roman). 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Батько Б.М. Соискателю ученой степени : практические рекомендации 
(от диссертации до аттестационного дела) [Текст] /Б.М. Батько. - М.: 
СИП РИА, 2002. 288 с. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Текст] /И.Н. Кузнецов. - 

М.: Дашков и К, 2013. 
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Текст] /В.М. Кожухар. - 

М.: Дашков и К, 2010. -  htth//www.ibooks.ru 

4. Сороков Д.Г. Работа с научной информацией. Написание и защита ква-
лификационных работ по психологии [Текст] /Д.Г. Сороков. - М.: Фо-
рум, 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примеры библиографического описания 

 

 

Статья одного автора 

Красильников, В.Л. Структурный анализ кинематики гребка руками в пла-
вании способом брасс в условиях нового многополярного прибора РГД-2 / 

В.Л. Красильников // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование, 
здравоохранение, физическая культура». – 2012. – Вып. 13, № 27(286). – С. 
128–132. 

 

Статья двух авторов 

Усталов, Д.А. Распределенная инструментальная среда словарного морфоло-
гического анализа для обработки русского языка / Д.А. Усталов, МЛ. Голь-
дштейн // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Математическое моделирование и про-
граммирование». – 2013. – Т. 6, № 3. – С. 119–127. 

  

Ковязин, В.Ф. Влияние пожара на лесные экосистемы / В.Ф. Ковязин, Э.А. 
Ханмирзаев // Безопасность жизнедеятельности: Приложение. – 2013. – № 
12. – С. 6–9. 

 

Статья трех авторов 

Швецов, В.И. Повышение стойкости изложниц для цинковых блоков / В.И. 
Швецов, Б.А. Кулаков, М.А. Иванов // Литейщик России. – 2005. – № 10. – С. 
40–43. 

 

Статья четырех авторов (и больше) 
Пути совершенствования специализированной медицинской помощи при 
остром коронарном синдроме в региональном сосудистом центре / А.А. 
Московский, А.А. Перминов, В.В. Черепенников и др. / Вестник ЮУрГУ. 
Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». – 2013. – Т. 6, 
№ 2. – С. 66–78. 

 

Продолжающиеся издания (сборники трудов) 
Гумницкий, М.Е. Особенности ценностно-смысловой сферы личности моло-
дых людей с разным уровнем выраженности религиозности / М.Е. Гумниц-
кий // Ученые записки ЗабГУ. – 2013. – № 5(52). – С. 72–78. 

  

Апресян, Р.Г. Можно ли дать определение морали? / Р.Г. Апресян // Мораль: 
Разнообразие понятий и смыслов: сб. науч. тр. – М.: Альфа–М, 2014. – С. 
203–207. 

 

 



 37 

 

Материалы конференций 

Показатели сенсорных реакции у девушек 18–20 лет с различным тонусом 
вегетативной нервной системы / О.Ю. Бушуев, А.С. Семенов, А.О. Черняв-
ский и др. // 20-й всемирный конгресс IМЕКО, 2012. – С. 190–193. 

Толипов, К. Метапредметная парадигма здоровьеформирующего образова-
тельного пространства современной общеобразовательной организации / К. 
Толипов // Advanced Materials Research, 2013. – Т. 684. – С. 667-670. 

 

Книги (монографии, учебники и т.п.) 
Лайонз, Д. Язык и лингвистика. Вводный курс: учебник / Д. Лайонз. – М: 
УРСС, 2004. – 320 с. 
Поволоцкий, Д.Я. Производство нержавеющей стали / Д.Я. Поволоцкий, 
Ю.А. Гудим. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. – 235 с. 
Колмогоров, В.Л. Напряжения, деформации, разрушение / В.Л. Колмогоров. 
– М.: Металлургия, 1970. - 229 с. 

 

Переводные издания: 
Применение эргогенических средств в подготовке спортсменов: междунар. 
коллектив. моногр. / Е.В. Новикова и др.; пер. на англ. яз. О. Никифоровой и 
др.; под ред. Е. А. Новиковой. – М.: Статут, 2010. – 413 с. 

 

Патенты 

Пат. 2481153 Российская Федерация. Композиционный сорбент на основе 
гидросиликатов кальция / А.Г. Морозова, Т.М. Лонзингер, Г.Г. Михайлов; 
заявитель и патентообладатель Юж.-Урал. гос. ун-т. – № 2011125244/05; за-
явл. 17.06.2011; опубл. 10.05.2013, Бюл. № 13. – 6 с. 

 

Переиздание книги 

Борисова, Е.Г. Коллокации. Что это такое и как их изучать / Е.Е. Борисова. – 

2-е изд. – М.: Филология, 1995. – 49 с. 
 

ГОСТы 

ГОСТ 8.586.5–2005. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка 
её воздействия на человека. – М.: Изд-во стандартов, 2007. – 10 с. 
 

Комолов Н.В. Психофизиологическая оптимизация процесса адаптации 
курсантов ВМедА в начальном периоде обучения: дис. ... канд. мед. наук / 
Н.В. Комолов. – СПб., 2003. – 136 с. 
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НАРУШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И СОЗНАНИЯ 

 

Мышление  – это психический процесс отражения действительности, 
высшая форма творческой активности человека 

Нарушение наглядно-образного мышления связано преимущественно с 
поражением или функциональной недостаточностью: теменно-затылочных 
отделов коры правого полушария, передних отделов коры обоих полушарий, 

базальных лобных отделов. 

 

Задание 1. Каковы последствия данных нарушений? Установите 
соответствие: 
Теменно-затылочные 
отделы коры правого 
полушария 

 

 Приводят к обеднению чувственно-

образных представлений 

Передние отделы коры 
обоих полушарий 

 Возникает фрагментарность 
деятельности, соскальзывание на 
побочные ассоциации (потеря 
первоначального замысла 
деятельности), резонерство, 
неспособность к построению связного 
рассказа 

Базальные лобные 
отделы  

 Появляется патологическая 
инертность, трудность включения в 
деятельность, соскальзывание на 
побочные ассоциации  

 

Задание 2. Запишите, в чем проявляются нарушения наглядно-образного 

мышления. 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Истинные нарушения мышления у детей обусловлены поражением или 

незрелостью лобных долей мозга. Они носят название «олигофрения», которая 



может иметь различную степень грубости (дебильность, имбицильность, 

идиотия).  

Дебильность – это_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Имбицильность – это ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Идиотия – это __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Снижение уровня мыслительной деятельности у взрослых обозначается 

как деменция.  

Задание 3. Чем чаще всего обусловлена деменция? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

НАРУШЕНИЕ ПАМЯТИ 

Расстройства памяти делят на общие (модально-неспецифические), не 

связанные с каким-либо анализатором, и модально-специфические, 

относящиеся к определенному анализатору. 

Задание 4. Перечислите модaльно-специфические расстройства  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Дайте опредления: 

Ретроактивное торможение – _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Конфабуляции – ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ретроградная амнезия – __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 

НАРУШЕНИЕ ВНИМАНИЯ 

Задание 6. Соотнесите  симптоматика, возникающую при поражении 

структу мозга: 

Непроизвольное 
внимание 

  непроизвольное угасание 
ориентировочного рефлекса; 

 неугасание ориентировочного 
рефлекса на регулярно 
предъявляемый стимул; 

 нарушение избирательности 
(«выхватывание» из окружающей 
обстановки не значимых в данной 
ситуации объектов и явлений, а 
любых, случайно попадающих в 
поле восприятия).  

Произвольное  
внимание  

  трудностях произвольной 
концентрации внимания на чем-

либо; 
 флуктуации (нестойкости, 

изменчивости) внимания. 
 

 

 

Задачи 

Больная Р., З5 лет, поступила в неврологическое отделение после 

семейного конфликта, во время которого упала и ударилась затылком о 

журнальный столик. Предъявляла жалобы на головную боль в затылочной 

области ноющего характера. При нейропсихологическом исследовании 

выявлены нарушения при выполнении следующих проб: поставить точку в 

центр круга и креста, обвести круг и крест, трудности при выделении фигуры 

из фона, при узнавании лиц, невозможность выполнения самостоятельного 

рисунка и письма. 

Имеет ли место очаговое поражение мозга и, если да, то где? 

2.  Больной Л., 55 лет, придя домой с работы, вдруг почувствовал резкую 

головную боль в затылочной области и потерял сознание. Пришел в себя он в 

https://pandia.ru/text/category/nevrologiya/


больнице. Ему был выставлен диагноз: нарушение мозгового кровообращения. 

После проведения реанимационных мероприятий Л. был доставлен в 

неврологическое отделение, где и проводилось нейропсихологическое 

обследование больного. При нейропсихологическом исследовании выявлены 

нарушения в выполнении комплекса проб на зрительное узнавание, а именно: 

неузнавание букв и цифр, невозможность прочитать текст и написать 

предложенные слова; имели место трудности при выполнении заданий 

«поставить точку в центр креста и круга», «обвести крест и круг». 

Самостоятельный рисунок больной выполнял с трудом и его отдельные части 

не всегда соотносились друг с другом. 

Имеет ли место нейропсихологическая симптоматика и какая? 

3.  Больная Д., 42–х лет, поступила с жалобами на ухудшение зрения и 

головную боль, ноющего характера, преимущественно в затылочной области 

справа в течение 3-х дней. При обследовании окулистом наблюдалось 

игнорирование букв, написанных слева. Диагноз невропатолога: преходящее 

нарушение мозгового кровообращения. Нейропсихологическое исследование 

показало специфические нарушения зрительного восприятия, заключающиеся в 

том, что больная не воспринимала объекты, предъявляемые в левую половину 

зрительного поля. Она «не видела» предметы в альбоме, находящиеся в левой 

части листа, игнорировала при чтении левую половину текста, писала и 

рисовала только на правой стороне листа. 

О чем свидетельствует данная нейропсихологическая симптоматика? 

4.  Больной Ф., 58 лет, поступил в неврологическое отделение с жалобами 

на головные боли и некоторое ухудшение зрения. При нейропсихологическом 

исследовании выявлено: а). игнорирование левой половины зрительного поля, 

которое в некоторых видах деятельности может компенсировать. б). сужение 

объема зрительного восприятия вплоть до мягко выраженной симультанной 

агнозии, лицевая агнозия. в). дефекты функций, опирающихся на 

пространственные синтезы, пространственную организацию движений, 

пространственное восприятие, зрительно – конструктивную деятельность, г) 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


грубые расстройства рисунка. 

Какой нейропсихологический синдром имеет место у данного 
больного? 

5.  У больного А., 37 лет, после автомобильной аварии нарушилась речь: 

он говорил малопонятно, путал буквы в словах, иногда отвечал на вопросы 

невпопад. При этом интонационный компонент речи был полностью сохранен. 

При нейропсихологическом исследовании выявлено: нарушение 

фонематического слуха, заключающееся в том, что больной не дифференцирует 

преимущественно сходные фонемы, иногда путает другие согласные и гласные 

звуки. Это проявляется в трудностях называния предметов и понимания 

обращенной речи. Подсказка не помогала больной правильно назвать 

предъявленное изображение. Была нарушена номинативная функция речи. Те 

же нарушения наблюдаются у него при чтении и письме. Другие высшие 

психические функции грубо не нарушены. 

В какой зоне имела место черепно - мозговая травма? 

 

https://pandia.ru/text/category/fonema/
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НАРУШЕНИЕ ЭМОЦИЙ 

Задание 1. Запишите, в чем проявляются нарушения эмоциональной 
сферы при локальных поражениях мозга 

 

Модулирующие системы 
мозга 

Проявления нарушений эмоциональной 
сферы 

Лобные отделы мозга  

 

 

 

Височные области (правый и 
левый) 

 

 

 

 

Диэнцефальные области: 
гипофизарные, 
гипоталамические 

 

 

 

 

 

Задание 2. Перечислите с помощью каких методов диагностируются 
латеральные различия в эмоциональной сфере. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 2. Перечислите от чего зависят изменения в эмоциональной 
сфере. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Определите, верны или неверны утверждения и связь между 
ними. 
 

Во время эмоциональных переживаний увеличивается частота дыхания, 
сердечных сокращений, потому что эмоциональные переживания могут 
проявляться в мимике и жестах. 
ВВН ВНН НВН ННН ВВВ   

 



Отрицательные эмоции возникают при недостатке информации, сил и времени 
для достижения цели, потому что эмоции являются средством оценки 
вероятности удовлетворения потребности живых существ. 
ВВН ВНН НВН ННН ВВВ   

 

Эмоция помогает оценить результат деятельности, потому что эмоция 
возникает при сравнении реального и ожидаемого результата.   

ВВН ВНН НВН ННН ВВВ 

 

Задание 4. Выберите правильный ответ 

1. Эмоции – это ... . 
a) состояние организма, возникающее под влиянием внешней или внутренней 

потребности, а также мысленного представления, сопровождающееся 
комплексом соматических и вегетативных сдвигов 

b) ярко окрашенное возбуждение, возникающее под влиянием какой-либо 
потребности, побуждающая животное или человека отыскивать 
удовольствия или избегать опасности 

c) субъективное переживание реальности удовлетворения потребности и 
достижения цели   

d) все перечисленное 

 

2. Какие виды эмоциональных состояний выделяются по Симонову?   

a) низшие (биологические - голод, жажда, ...) и высшие (социальные - 

этические, эстетические, ... )   

b) отрицательные и положительные   

c) прямые и косвенные 

 

3. Как подразделяются отрицательные эмоции (по Симонову)?  
a) стенические, астенические   

b) высшие и низшие   

c) отрицательные и положительные 

 

4. Какие основные структуры мозга участвуют в формировании эмоций?   

a) все структуры головного мозга   

b) кора головного мозга, гипоталамус, средний мозг, ретикулярная формация  
c) кора головного мозга и гипоталамус 

 

5. Эмоции ... на выполнение потребностей. 

a) не влияют 

b) незначительно влияют 

c) влияют   

 

6. Влияние эмоций на умственную деятельность сказывается ... . 
a) негативно, нарушая процесс внимания, восприятия, общения  



b) в минимальной степени   

c) позитивно 

d) положительных – позитивно, отрицательных – негативно   

 

7. Усвоение информации на фоне эмоционального возбуждения 
происходит ... . 
a) очень плохо, с большим количеством ошибок  
b) так же, как и без эмоционального возбуждения  
c) с быстрой фиксацией и на более долгий срок 

 

8. Эмоции ... проявлению волевых качеств характера.  
a) не способствуют 

b) способствуют 

c) препятствуют   

 

9. Как эмоции влияют на реализацию защитных механизмов организма? 

a) способствуют, являясь фактором быстрой оценки ситуации 

b) препятствуют, потому что являются фактором быстрой оценки  
 

10. Физиологическим выражением эмоций являются ... . 
a) мимика, жесты, уровень тонического напряжения мышц  
b) голос и вегетативные реакции   

c) биоэлектрическая активность мозга   

d) биоэлектрическая активность сердца 

 

11. В чем заключается значимость эмоций? 

a) способствуют выполнению потребности, компенсируя дефицит 
информации и помогаюя осуществлению целенаправленного поведения 

b) благодаря эмоциям достигается лучшее соответствие реакции организма 
внешним условиям, достигается более совершенное приспособление его к 
среде    

c) эмоции дают возможность организму ориентироваться в различных 
сложных ситуациях 

 

12. Какие основные изменения наблюдаются в сердечно-сосудистой 
системе при отрицательных эмоциях? 

a) возбуждение симпатической части вегетативной нервной системы, выброс 
адреналина в кровь, усиление работы сердца, повышение артериального 
давления, увеличение газообмена, увеличение интенсивности окислительно-

восстановительных реакций и энергетических процессов   

b) уменьшение частоты и силы сокращений сердца, повышение артериального 
давления   

c) учащение пульса и понижение артериального давления 

 

13. Субъективное состояние, помогающее оценить результат деятельности 



- это: акцептор результата действия   

a) мотивация   

b) сознание 

c) эмоция   

 

14. Положительные эмоции выполняют функцию ... . 
a) закрепления положительного опыта   

b) формирования биологических и социальных потребностей  
c) создания афферентного синтеза 

 

15. Отрицательные эмоции возникают, если ... . 
a) реальный результат не совпадает с идеальным   

b) не удовлетворяется доминирующая потребность   

c) отсутствует пусковая афферентация   

d) возбуждение гипоталамуса не распространяется на мамиллярные тела 

 

16. Для сильных эмоций характерны ... .   

a) понижение содержания сахара в крови, стабилизация пульса, 
неритмичность дыхания   

b) сдвиг лейкоцитарной формулы влево, понижение АД, экстросистолия   

c) возбуждение симпатической нервной системы, увеличение ЧСС, ЧД, АД 

 

17. Секреция катехоламинов при эмоциональном возбуждении ... 
a) уменьшается 

b) не меняется 

c) величивается   

 

18. Отрицательные эмоции возникают у человека тогда, когда ... . 
a) средств и времени для достижения цели достаточно, но отсутствует 

мотивация   

b) мышление стереотипно и шаблонно  отношение к действию раздражителя 
индифферентно   

c) есть мотивация, но информации, энергии, сил и времени меньше, чем 
необходимо для достижения цели 

 

a) 19. Напряжение, сопровождающееся состоянием гнева, ярости, 
значительным повышением активности органов и систем, возрастанием 
концентрации внимания – это: 

b) невроз   

c) астеническая отрицательная эмоция  
d) стеническая отрицательная эмоция 

 

20. Для астенических отрицательных эмоций характерны ... .   

a) повышение мобилизации памяти, внимания, активности 

b) состояние гнева, ярости и др., повышающее ресурсы организма, 



способствующее решению поставленной задачи   

c) резкое снижение энергетических и иммунологических ресурсов, появление 
страха, тоски, отмена текущей деятельности 

 

21. Для стенических эмоций характерны ... .   

снижение интеллектуальных и энергетических ресурсов, возникновение страха, 
тоски, печали   

падение тонуса симпатической нервной системы и увеличение тонуса 
парасимпатической   

рост работоспособности, концентрация внимания, усиление работы сердца, 
легких, усиление текущей деятельности 

 

22. Субъективное состояние, возникающее при невозможности в течение 
определенного времени достичь жизненно важных для организма результатов, 
называется: 

a) мотивация  
b) потребность  
c) страх 

d) эмоциональный стресс 
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Пояснительная записка 
 

Выполнение курсовых работ является необходимым элементом подго-
товки магистра психологии. Курсовая работа должна обеспечивать  форми-
рование способности к решению профессиональных задач в научно-
исследовательской и практической области.  

Для студентов, обучающихся на направлении «Психология», в соответ-
ствии со стандартом, таким задачами являются формирование:  

– способности осуществлять постановку проблем, целей и задач иссле-
дования, на основе анализа достижений современной психологической науки 
и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методиче-
ское обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

– готовности модифицировать, адаптировать существующие и созда-
вать новые методы и методики научно-исследовательской и практической 
деятельности в определенной области психологии с использованием совре-
менных информационных технологий (ПК-2); 

– способности анализировать базовые механизмы психических процес-
сов, состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека 
в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

– готовности представлять результаты научных исследований в раз-
личных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологи-
ческое сопровождение их внедрения (ПК-4). 

Магистранты выполняют две курсовые работы.  
Первая курсовая работа выполняется на первом курсе. Ее основная за-

дача – формирование и развитие у студентов исследовательских компетен-
ций в области теоретического анализа психологических явлений.   Содержа-
ние первой курсовой работы включает теоретическое исследование и разра-
ботку, на этой основе, схемы эмпирического исследования.  

Вторая курсовая работа выполняется на втором курсе. Ее основная за-
дача формирование компетентности в организации и проведении эмпириче-
ского исследования, анализа полученных данных, осуществление их психо-
логической интерпретации. Рекомендуется выполнение второй курсовой ра-
боты на теоретической базе первой курсовой работы. Содержание второй 
курсовой работы включает теоретическое и эмпирическое исследование.  

 
Цели теоретической курсовой работы 

 
Основная цель теоретической курсовой работы состоит в том, чтобы 

научиться: ставить проблему, разрабатывать теоретическую концепцию ис-
следования, выдвигать гипотезы исследования и выбирать способы и средст-
ва их доказательства.  

Постановка проблемы и выбор способов решения возможна только на 
основе теоретического анализа литературы. Общим результатом теоретиче-



 

 

ского анализа является понимание предмета исследования.  
На основе понимания предмета строится концептуальная модель ис-

следования. Концептуальная модель исследования включает: методологиче-
ские  и теоретически основы исследования, гипотезы исследования, опера-
ционализированные понятия и методы исследования.  

Методологические основы – это принципы построения исследования, 
принятые в данном научном подходе, образцы и нормы  («как ты смотришь, 
то ты и видишь»).  

Теоретические основы – это представления о сути понятия,  его струк-
туре, закономерностях функционирования.  

Наличие отчетливой  методологической и теоретической позиции не-
обходимо для построения эмпирического исследования и объяснения его ре-
зультатов. Нельзя давать объяснения полученных результатов с позиции ме-
тодологической основы, иной, нежели та, на которую вы опирались при раз-
работке и проведении исследования.  

Операциональные определения необходимы для перехода от теорети-
ческих понятий к их эмпирическому исследованию. В работах по психологии 
особой задачей является не просто выделение предмета исследования, но до-
казательство его существования. Психолог оперируя такими понятиями, как 
«память»,  «мышление»,  «самооценка», «мотив», «агрессивность» и т.п., не-
смотря на очевидность их существования и общеупотребимость данных тер-
минов, должен обосновывать правомерность их использования в качестве 
предмета научного исследования. То есть, данные понятия должны быть  
представлены как нечто, что можно исследовать: измерять, выделять уровни 
развития (сформированности).  Иными словами, исследователь должен дать 
своему предмету операциональное определение. Операциональное определе-
ние понятия – это описание психологического конструкта в терминах дейст-
вия или операций, которые необходимо произвести, чтобы его измерить. На-
пример, «агрессивность» – это теоретический конструкт. В явном виде мы 
наблюдаем её как набор конкретных проявлений в поведении человека.  

Результатом операционализации понятия должны стать ответы на во-
просы: «Что это такое? Как проявляется? Из каких компонентов состоит?» 
 Наличие недостаточности или противоречивости имеющихся научных 
знаний о предмете исследования позволяет сформулировать гипотезу. 

Способы и средства доказательства или опровержения гипотез – это 
конкретные методы и методики, которые позволяют получить эмпирические 
данные и провести их анализ.   

 
Структура теоретической курсовой работы 

 
  Работа представляет собой теоретический анализ и состоит из двух 

глав.  Структурно-логически текст теоретического анализа разделяется на 
параграфы.  

Основными элементами структуры первой курсовой работы являются: 
Содержание 
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Введение 
Глава I. Теоретический анализ 
1.1. ..... 
1.2. ….. 
1.3. ….. 
Выводы по теоретическому анализу 
Глава II.  Логическая схема эмпирического исследования 
Список литературы 
Приложения  

 Объем курсовой работы 20 – 25  страниц. Список литературы должен 
включать не менее 15 первоисточников, из которых не менее 30 % должны 
составлять публикации за последние 3 года.  

 
Требования к качеству теоретической курсовой работы 

 

Параметр оценки Критерии 

Согласованность темы, объ-
екта, предмета, цели, гипоте-
зы, задач исследования 

• Объект исследования сформулирован как 
психологический феномен и соответст-
вует теме; 

• Предмет исследования сформулирован 
как психологический феномен и является 
частью объекта: 

• Цель конкретизирует тему в виде плани-
руемого результата.  

• Гипотеза содержит предположение в от-
ношении содержания (составляющих 
компонентов) данного предмета.  

• Решение поставленных задач позволяет  
исследовать данный предмет и проверить 
гипотезу.  

Соответствие объекта и 
предмета предмету психоло-
гической науки  

Объект и предмет сформулированы как психо-
логические феномены, входящие в предмет 
психологической науки 

Соответствие обоснований и 
выводов в тексте работы вы-
бранной методологической 
основе  

Собственные выводы соответствуют принци-
пам принятым в заявленной «методологиче-
ской основе».  



 

 

Логика изложения  • Параграфы отражают логику поставлен-
ных задач. 

• В тексте параграфов абзацы связаны ме-
жду собой по смыслу. 

• Каждый параграф заканчивается выво-
дом (ами).  

• Выводы каждого параграфа согласуются 
с названием параграфа и являются реше-
нием конкретной задачи.  

• Общие выводы согласуются с выводами 
по каждому параграфу и соответствуют 
теме исследования.  

• Общие выводы содержат решение по-
ставленных задач.  

Обоснованность изложения  Собственные мысли подтверждены в тексте 
ссылками на авторитетные источники, опубли-
кованные данные теоретических и эмпириче-
ских исследований. 

Адекватность разработанной 
схемы эмпирического иссле-
дования цели, гипотезе и за-
дачам исследования  

• Задачи эмпирического исследования со-
ответствуют и логически завершают об-
щие задачи исследования.  

• Выбранные методы эмпирического ис-
следования  соответствуют цели и гипо-
тезе исследования. 

• Выбранный инструментарий проверки 
гипотезы (методы, диагностические ме-
тодики,  статистические критерии и т.п.) 
учитывает возрастные, профессиональ-
ные и/или  другие особенности респон-
дентов.  

Оформление работы Оформление текста, ссылок, списка литерату-
ры, соответствует требованиям, описанным в 
данном методическом руководстве 

Качество защиты Доклад раскрывает основное содержание про-
деланной работы 
Содержание ответов соответствует содержа-
нию уточняющих вопросов. 

 
  

 
 
 



 

6 
 

Общие принципы и подходы к изложению теоретического  
материала 

 
Возможны разнообразные варианты написания обзора (описания пси-

хологического явления): исторический (хронологический), структурный, 
функциональный. 

Исторический анализ представляет собой описание предмета, явления, 
проблемы в ее развитии. В такого рода описаниях прослеживается преемст-
венность предмета исследования у различных авторов в различные периоды 
развития науки.  

 Структурное описание должно  давать представление о составе, иерар-
хии элементов изучаемого явления, месте изучаемого явления в системе 
структурных связей.   

  Функциональное описание показывает роль данного явления в общей 
организации психической деятельности при выполнении тех или иных задач; 
условия и особенности его существования и развития в процессе выполнения 
той или иной деятельности.  Функциональное описание в большей степени 
обращено на раскрытие значения данного феномена в организации и функ-
ционировании психики. 

 К стилю изложения научной информации предъявляются определен-
ные требования: точность, ясность, краткость. Точность понятий и выраже-
ний обеспечивает ценность и достоверность изложенной информации. Яс-
ность – это умение излагать информацию простым и доступным языком. 
Краткость заключается в умении избегать повторов, излишней детализации.  

 Теоретическое исследование должно иметь характер аналитического 
описания. То есть, это не может быть просто текст по типу «у такого-то авто-
ра об этом написано то-то, а у такого-то это», а обязательно со своим выво-
дом из приведенных позиций авторов.  

 Текст должен представлять собой изложение мыслей, подкрепляемое 
сведениями из первоисточников и/или прямым цитированием.  

 Здесь возможны два варианта написания: «тезис - обоснование» или 
«реферативный обзор – собственный вывод». 

 
ПРИМЕР 

«собственная мысль (тезис) – обоснование» 
 

 (ТЕЗИС) В составе действия П.Я.Гальперин выделяет две части: ориентировочную, 
в которой сосредоточено управление действием, и исполнительную, реализующей опера-
ции преобразования исходного материала в заданный продукт(знание, понятие, образ).  
Ведущая роль   отводится именно ориентировке, задающей смысл и качество всей дея-
тельности субъекта, в том числе и мыслительной. (ОБОСНОВАНИЕ) Представляя  соот-
ношение ориентировочных и исполнительных компонентов в структуре действия, 
П.Я.Гальперин подчеркивает: «...Поскольку характер и успешность выполнения непо-
средственно зависит от ориентировочной части, основную задачу формирования действия 
составляет формирование его ориентировочной части…» [7 С.428] 
  



 

 

 Обоснование может не содержать прямых ссылок, а являться результатом обоб-
щенного выражения некоторых общих теоретических положений. Тогда обоснование вы-
глядит следующим образом. 
 
 (ТЕЗИС) С позиций когнитивной психологии и примыкающих к ней по методоло-
гическим установкам психологических интерпретаций процессов учения и обучения (геш-
тальт-, системно-структурного, «информационного» подходов), учение и обучение непо-
средственно соотносятся с рассмотрением процессов получения, хранения и извлечения, 
кодирования, переработки и передачи информации, а сущность  их связывается с особой 
функцией («деятельностью», «операциями») мышления («интеллекта») как такового, 
представляемого совокупностью «когнитивных» и «метакогнитивных» познавательных 
процессов, связанных с моделированием и схематизацией объектов, а также со структури-
рованием, систематизацией, логическим оформлением сведений об объектах (ОБОСНО-
ВАНИЕ) [17,22, 31,34].  
 

ПРИМЕР 
«реферативный обзор – собственный вывод». 

 
(РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР)  Прежде чем начать рассмотрение концепций, раскры-

вающих различные положения относительно природы, изучения и развития одаренности, 
необходимо дать характеристику понятию «способность». 

Итак, в отечественной психологии центральное место по разработке проблемы спо-
собностей занимают труды Б.М. Теплова. Под способностями понимаются ..... 

 Способности, по мнению Б.М. Теплова, .... 
Важным для понимания природы способностей представляются взгляды А.Н. Ле-

онтьева. Автор утверждает, что способности – это .....   
С.Л. Рубинштейн  также уделял особое внимание проблеме способностей. Способ-

ность он понимает как .........  Рассматривая структуру способностей, С.Л. Рубинштейн 
выделяет  .... Структура, предложенная С. Л. Рубинштейном, допускает ....  

Видное место в области изучения способностей занимают труды Н.С. Лейтеса. Ав-
тор рассматривает.....  

В.С. Юркевич  обозначает собственное видение проблемы способностей. По ее 
мнению ......   Собственную концепцию способностей предлагает  

В.Д. Шадриков. Ключевым в определении способностей автор считает ..... 
(СОБСТВЕННЫЙ ВЫВОД) Рассмотрение проблемы способностей в концепциях 

отечественных авторов позволило нам выделить следующие особенности:  ..... » .  

 
Содержание теоретического анализа 

 
 Первая часть теоретического анализа должна ответить на вопросы: 
«Что это такое? Как проявляется?  Из каких компонентов состоит?».  
 Для решения этих задач проводят обзорный анализ отечественной и за-
рубежной литературы, научных словарей и т.п.   

Проведенное исследование должно позволить сделать вывод о содер-
жании, характеристиках и структуре  данного явления, о том, как принято 
определять данное понятие в научной психологической литературе, через ка-
кие показатели его принято описывать. 

Если анализ обнаружил противоречия в существующих определениях 
данного явления, это противоречие тоже должно быть отражено в выводах по 
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данной части.  
 Дальнейший анализ направлен на получение ответа на вопрос «Каковы 
особенности функционирования данного понятия в интересующем нас ас-
пекте (возрастном, профессиональном и т.п.)?»  
 Распространенной ошибкой бывает представление описания возрас-
тных или иных особенностей явлений самих по себе. Например, в работе 
«Особенности Я-концепции младшего школьника» должен быть проанализи-
рован не просто младший школьник, а именно те особенности этого возраста, 
которые наиболее значимы для развития Я-концепции. То есть именно те ас-
пекты, которые уже выделены в предыдущем анализе как составляющие это-
го понятия.  
 Проведенное исследование должно позволить сделать выводы о опера-
циональном определении теоретического конструкта: указать на явные (из-
меряемые) проявления данного явления у тех или иных субъектов в тех или 
иных условиях; отличительные особенности  (критерии) уровневых характе-
ристик в проявлении данного явления (например: адаптировать характеризу-
ется..., неадаптивность –   ...).  
 Следующая часть теоретического анализа направлена на получение от-
вета на вопросы: «Какими методами это можно исследовать? Каким образом 
может быть измерено?». 
 Операционализированое определение понятия позволяет подобрать 
адекватные методы для его исследования. Фактически предмет исследования 
«просматривается» и «читается» не столько по определению понятия, но, в 
наибольшей степени, именно по набору конкретных исследовательских про-
цедур.  
 В силу сложности предмета психологической науки, в психологиче-
ских исследованиях применяется огромное разнообразие методов и методик. 
При подборе исследовательского инструментария следует учесть, что разные 
методы позволяют получить различные сведения о предмете исследования. 
При подборе методов исследования даже одного психологического явления 
необходимо учитывать многие факторы. Это могут быть особенности самого  
психологического явления, возрастно-психологические особенности субъек-
та,  и особенности исследуемой ситуации. Одно и то же психическое явление 
может проявляться совершенно различным образом у одного и того же чело-
века в различных формах его активности.  
 Например, исследование особенностей запоминания у человека в условиях учебной 
активности и в условиях случайного запоминания будут показывать совершенно различ-
ный результат. Точно так же, как и исследование объема оперативной памяти с использо-
ванием знакомого и незнакомого, осмысленного и бессмысленного материала. Методы 
исследования адекватные для взрослых могут оказаться совершенно непригодными для 
исследования того же явления у детей. В некоторых исследованиях значимым фактором 
может выступать пол, образование, принадлежность к той или иной социальной группе и 
т.п. 

При анализе методов исследования наиболее информативны первоис-
точники теоретико-экспериментального характера. В таких работах бывает 



 

 

представлена схема исследования со всем ее элементами: от замысла к обос-
нованию выбранных методов и методик, состава выборки, к выводам.    

Анализ методов исследования должен быть достаточно обширным. 
Следует  произвести анализ методов исследования данной проблемы в исто-
рическом развитии, проследить, как менялась методология исследований, ка-
кие методы признавались эффективными, какие методы  теряли свое значе-
ние  и  в силу каких причин.  

Выбранные и обоснованные методы в дальнейшем нужно будет кон-
кретизировать, через набор более частных операций (диагностических мето-
дик, формирующих или развивающих упражнений и т.п.).  При подборе этих 
частных процедур, например, диагностических методик, следует учитывать 
соответствие позиции разработчика методики методологической основе ис-
следования.  

Проведенный анализ методов исследования должен позволить сделать 
вывод об адекватных методах исследования и конкретных процедур: форми-
рующих, диагностических, статистических. 

  
 Вывод по теоретическому исследованию 

 
По результатам теоретического исследования делается общий вывод. 

Общий вывод не может быть представлен  как механическая сумма частных 
выводов по каждому параграфу, поставленных еще раз, теперь уже вместе и 
в конце всего текста. Выводы по каждому параграфу должны быть синтези-
рованы в общие выводы теоретического анализа.  

Выводы пишутся в соответствии со следующей примерной схемой.   
1. Описание современного состояния предмета исследования. Приня-

тые в науке способы определения данного предмета, его структуры, функ-
ции.  

2. Обоснование и определение в явном виде проблемы исследования. 
3. Способы решения данной проблемы в рамках принятой теоретиче-

ской основы и обоснование построения исследования на выбранной методо-
логической основе.  

4. Постановка задач эмпирического исследования.  
   

ПРИМЕР 
(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ) Одаренность – 

это качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность 
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности. Та-
кое понимание одаренности предполагает построение ее анализа через рассмотрение спо-
собностей. Под способностями понимаются индивидуально-психологические особенно-
сти, отличающие одного человека от другого.  

Показатели одаренности могут быть описаны в двух аспектах: мотивационном и 
операциональном. Операциональный аспект включает в себя способы деятельности, кото-
рые помогают ребенку более или менее успешно решать стоящие перед ним задачи. В эту 
группу показателей входят владение общим способом решения задач, поисковая актив-
ность, рефлексия способа действия, визуальное структурное мышление, внутренний план 
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действия. Мотивационный компонент представляет собой совокупность учебно-
познавательного, социального, внешнего мотивов и мотива стремления к одобрению.  

(ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)  Одаренность, как компонент 
личности, развивается в различных видах деятельности. Являясь сложным системным об-
разованием одаренность требует для своего развития выполнения разнообразных видов 
деятельности.  

(ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ) В настоящее время отмечается недостаточность 
знаний об эффективных для развития одаренности способах организации учебной дея-
тельности младших школьников.  

 
(ОБОСНОВАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫБРАННОЙ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ) Развитие мотивационных и операциональных  ком-
понентов необходимо рассматривать относительно особенностей организации ведущей 
деятельности. В младшем школьном таковой выступает учебная деятельность.   

(ФОРМУЛИРОВАНИЕ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ) Одним из способов, 
позволяющих выявить эффективные  для развития одаренности условия организации 
учебной деятельности может быть сопоставительный анализ особенностей развития опе-
рационального и мотивационного компонентов у младших школьников при обучении по 
различным образовательным технологиям. .   

(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) Проведенный 
теоретический анализ позволяет поставить нам следующие задачи эмпирического иссле-
дования: 

1. Провести анализ различий в способах организации учебной деятельности в сис-
темах Д.Б.Элькониа- В.В.Давылова и Л.В.Занкова. 

2. Провести исследование различий в развитии мотивационных и операциональ-
ных компонентов одаренности у младших школьников, обучающийся по этим 
системам.  

3. Провести сравнительный анализ различий в развитии одаренности у учащихся 
этих систем и выявить  особенности развития одаренности у младших школь-
ников при различной организации учебной деятельности».  

   
Логическая схема исследования 

 
В исследовательских работах, таких как курсовые, дипломные и дис-

сертационные исследования, общая схема исследования описывается во 
«Введении». Схема вашего исследования должна быть представлена в такой 
же структуре. 

Структура введения включает: 
− Актуальность.  
− Противоречия. 
− Проблему исследования. 
− Объект исследования. 
− Предмет исследования. 
− Цель исследования. 
− Гипотезу исследования. 
− Задачи исследования. 
− Степень разработанности.  
− Методологические основы исследования. 



 

 

− Этапы эмпирического исследования. 
− Методы исследования. 
− Методики исследования. 
− Описание выборки исследования. 
− Теоретическая значимость. 
− Практическая значимость. 
− Структуру работы 

Первым пунктом  «Введения» является «Актуальность». Размещенная 
в самом начале работы, до самого исследования, она, тем не менее, не может 
быть сформулирована в окончательном варианте до начала теоретического 
исследования. Технологически актуальность формируется  в  процессе   тео-
ретического исследования.  

В «Актуальности» следует обосновать значимость исследований дан-
ного направления и обозначить актуальность того аспекта данного направле-
ния, который вы рассматриваете в своей работе.  

ПРИМЕР 
Тема: Формирование коммуникативной компетентности у студентов педвуза сред-

ством решения коммуникативных педагогических задач.  
(АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ) «В совре-

менных условиях все большее значение приобретает умение эффективно общаться. Спо-
собность к эффективному общению является одной из важнейших детерминант успешно-
сти педагогической деятельности.  

В образовательных стандартах качество подготовленности выпускника вуза опре-
деляется через компетентности. Коммуникативная компетентность является основным 
фактором эффективного педагогического общения, относится к ключевым и является не-
отъемлемой частью профессиональной компетентности педагога. В программах подготов-
ки учителя в психолого-педагогическом блоке рассматриваются различные теоретические 
аспекты общения.  Практика показывает, что студенты легко выделяют педагогические 
задачи и с трудом - коммуникативные. Вместе с тем успешность решения педагогических 
задач определяется их коммуникативным решением. В ходе обучения будущие педагоги 
приобретают теоретические знания о педагогическом общении. Однако традиционная ме-
тодика проведения занятий не позволяет формировать коммуникативные умения и лично-
стные качества, необходимые для эффективного педагогического общения. В современ-
ной подготовке педагога не уделяется достаточного внимания практической коммуника-
тивной подготовке.  

(ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) Коммуника-
тивная компетентность педагога проявляется и формируется через решение педагогиче-
ских ситуаций. Ситуативная коммуникативная педагогическая задача возникает из педа-
гогической ситуации и отражает ее свойства: сложность, неопределенность, изменчи-
вость, динамичность. При высокой мотивации достижения планируемого результата, де-
фиците отведенного времени, такие характеристики среды создают условия для информа-
ционного невроза и даже приобретенной беспомощности. Мы считаем, что обучение эф-
фективному решению ситуативных коммуникативных педагогических задач позволит 
развить коммуникативную компетентность и улучшить подготовку будущего педагога к 
профессиональной деятельности. 

(АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ) В соответствии с вышеизложенным актуальным яв-
ляется создание программы формирования коммуникативной компетентности педагога 
посредством обучения решению ситуативных коммуникативных педагогических задач с 
использованием аудиовизуальных технологий».  
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Актуальность исследования может быть связана с ограниченностью 
имеющихся в науке объяснительных возможностей существующих психоло-
гических теорий, недостаточностью имеющихся представлений о содержа-
нии явления, потребностью в новых методах и методиках исследования, а 
также с появлением общественно значимых целей (новые образовательные 
стандарты, новые требования к квалификации специалистов и т.п.). 

Противоречие.  Противоречия отражают несогласованность между 
имеющимися потребностями науки и практики и возможностями в удовле-
творении этих потребностей.  

ПРИМЕР 
 «Таким образом, в современном профессиональном обучении студентов педвузов 

имеют место следующие противоречия:  

- между коммуникативной природой профессии и преобладанием научно-
предметного подхода к подготовке будущих учителей;  

- между необходимостью приобретения студентами коммуникативных умений и 
недостаточной разработанностью методов формирования коммуникативной компетентно-
сти».  
 

Проблема исследования. Теоретический или практический вопрос, 
требующий разрешения,  породивший данное противоречие. В проблеме 
должны быть обозначены и пути ее решения.  

ПРИМЕР 
«Приобретению коммуникативных умений эффективного педагогического обще-

ния, формированию коммуникативной компетентности педагога способствуют методы 
активного социально-психологического обучения, в частности тренинг коммуникативной 
компетентности.  в существующих тренингах коммуникативной компетентности учителя 
недостаточно представлен такой аспект педагогического общения как ситуативность (обу-
словленность изменчивостью, неоднозначностью педагогической ситуации). Указанное 
противоречие требует внесения корректив в существующие программы тренинга комму-
никативной компетентности и поиска новых его форм. Мы видим решение данной про-
блемы в применении задачного подхода». 

Объект исследования. Это фрагмент реального мира, на который на-
правляются исследовательские действия и усилия. Формулирование объекта 
исследования показывает ваше понимание предмета психологической науки 
в целом. Поэтому в качестве объекта должен быть представлен именно пси-
хологический (не физиологический, философский, педагогический, социаль-
ный) объект.  

ПРИМЕР 
 «В качестве объекта исследования выступила коммуникативная компетентность 

студентов». 
Предмет исследования. Часть (аспект изучения)  данного  объекта, 

свойство или отношение в объекте, которое подлежит глубокому специаль-
ному изучению.  
 В качестве предмета психологического исследования могут выступать 
особенности психических явлений и состояний, особенности поведения, дея-
тельности, общения и т.п., а также взаимосвязи и взаимные влияния психоло-
гических явлений.  



 

 

ПРИМЕР 
«Коммуникативная компетентность будущих педагогов и ее изменение под влия-

нием формирующего воздействия». 
Цель исследования. Конкретизирует тему вашего исследования, вы-

раженную как будущий конкретный результат её изучения. Отвечает на во-
прос «Для чего я делаю это исследование?». Явно обозначает то,  чего вы 
желаете достичь.  

ПРИМЕР 
«Цель исследования - выявление эффективности развития коммуникативной ком-

петентности будущих педагогов посредством обучения решению ситуативных коммуни-
кативных педагогических задач».  

Гипотеза Целью научного исследования является проверка научной 
гипотезы. Научная гипотеза впрямую относится к новому знанию, которое по 
своему уровню влияет на содержание теорий.  

Гипотеза должна содержать предположение в отношении конкретных 
содержательных характеристик явления (измеряемых компонентов) и воз-
можных взаимоотношениях (связях, различиях, особенностях и т.п.) между 
ними.  

ПРИМЕР 
 «В своем исследовании мы предположили, что:  
- обучение эффективному решению ситуативных коммуникативных педагогиче-

ских задач должно способствовать развитию коммуникативной компетентности будущего 
педагога;  

- под влиянием целенаправленного формирования понятийно-операциональной со-
ставляющей должна измениться и личностная составляющая коммуникативной компе-
тентности». 

Задачи исследования.  
Задачи показывают движение исследователя по пути получения нового 

знания. Они отвечают на вопрос «Что нужно узнать сначала, чтобы, далее, 
появилась возможность узнать это?». Решение любой задачи предполагает 
получение конкретного результата, поэтому задачи формулируются по типу  
«проанализировать (исследовать, изучить и т.п.) и выделить (найти, соста-
вить, определить и т.п.)».  
Общими задачами теоретического исследования являются:  
1. Определить содержание, особенности, характеристики предметиа иссле-

дования, проведя анализ отечественной и зарубежной литературы  
2. Проанализировать предмет исследования в контексте темы исследования 

и выделить его структуру (особенности функционирования, детерминан-
ты, критерии и т.п.).    

3. Построить схему эмпирического исследования.  
Задачи имеют определенный осмысленный порядок, поэтому представ-

ляются нумерованным списком.  
Степень разработанности. Задача этого компонента введения - пока-

зать основные направления исследований по данной проблеме.  Здесь вы по-
казываете ваше знание  исследуемой проблематики. Здесь, простым перечис-
лением с указанием авторов, определяются основные направления исследо-
ваний по теме в классической и современной психологической науке. 
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Методологическая основа исследования. В отличии от «Степени 
разработанности» описывает теоретические основы, на которых строится 
Ваше исследование данной проблематики. Тем самым, здесь недостаточно 
простого перечисления, а следует указать какие именно положения и прин-
ципы исследований данной тематики вы положили в основу собственного 
исследования.  

ПРИМЕР 
«Методологической основой исследования явились деятельностный подход к про-

цессу обучения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, С.Л. Ру-
бинштейн и др.), системный подход к анализу психических явлений (Б.Г.Ананьев, В.А. 
Ганзен, Б.Ф. Ломов, А.В. Карпов и др.)».  

Этапы эмпирического исследования. Показывают порядок необхо-
димых операций, которые нужно произвести, чтобы решить поставленные 
задачи. В отличие от задач, выявляют не содержательный, а операциональ-
ный компонент, поэтому формулируются в терминах «провести....», «соста-
вить...», «выбрать...», «рассчитать...» и т.п. 

ПРИМЕР 
1. Провести анализ литературы по проблеме исследования.  
2. Составить схему исследования. 
3. Сформировать выборку исследования  
4. Подобрать методы и конкретные процедуры их реализации.  
5. Осуществить сбор данных. 
6. Осуществить количественно-качественный анализ результатов исследования (по-

добрать адекватный статистический критерий, вывить наличие/отсутствие достоверных 
различи и/или связей и т.п.) 

7. Сделать выводы (1.описать полученные  результаты, 2. дать их психологическую 
интерпретацию). 

 
Методы исследования. Этот раздел введения дает представление о ре-

альном предмете исследования, о типе данных (каждый метод позволяет по-
лучить определенный тип данных) через который вы планируете представить 
свой предмет.  

Методы теоретического исследования позволяют получить данные о 
сущности, структуре и функции предмета исследования. 

Эмпирические методы исследования (методы сбора эмпирических дан-
ных) позволяют получить данные о конкретных наблюдаемых и измеряемых 
проявлениях исследуемого феномена.  

Методы математической статистики позволяют получить данные о су-
ществовании или отсутствии статистически значимых различиях, связях и 
т.п., иными словами, о характере отношений между имеющимися данными.  

Соответственно, схема исследования должна включать и описывать: 
1) теоретические методы; 
2) эмпирические методы; 
3) методы  анализа данных.  

ПРИМЕР 
 «Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использованы 

следующие методы исследования: 



 

 

- методы теоретического исследования проблемы: изучение психолого-
педагогической литературы по исследуемой проблеме, теоретический анализ и синтез, аб-
страгирование и конкретизация, аналогия, моделирование;  

- методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, изуче-
ние результатов деятельности; 

- методы анализа информации: качественный анализ эффективности решения 
ситуативных коммуникативных педагогических задач, статистический анализ.  

Методики. Перечисляются диагностические средства, с помощью ко-
торых вы планируете получить данные для проведения эмпирического ис-
следования. 

Выборка исследования. Выборка должна быть репрезентативной от-
носительно решаемых в данном исследовании задач. Здесь представляется 
количественный состав и описываются значимые для данного исследования 
качественные показатели выборки (как правило, значимыми характеристика-
ми выборки бывают:  пол, возраст, индивидуально-психологические особен-
ности участников исследования и другие характеристики, способные влиять 
на результаты исследования). 

Если общая выборка исследования разбивалась по какому-либо при-
знаку на части, следует указать количество людей в каждой группе. 

 При описании выборки указывается база эмпирического исследования: 
учебное заведение, психологический центр, предприятие или другая 
организация, на базе которой проводилось исследование. 

Теоретическая значимость.  Этот компонент введения описывает ре-
зультаты исследования, влияющие на теоретические подходы к решению 
данной проблемы.  

ПРИМЕР 
«1. Теоретически обоснована и предложена авторская структура коммуникативной 

компетентности педагога, которая включает в себя понятийно-операциональную и лич-
ную составляющие. Обоснован выбор ее компонентов. 

2. Доказано, что при целенаправленном формировании понятийно-
операциональной составляющей изменяется и личностная составляющая коммуникатив-
ной компетентности. 

3. Вскрыта возможность применения задачного подхода для развития коммуника-
тивной компетентности педагога». 

 
Практическая значимость. В работах, содержащих эмпирическую 

часть, здесь указываются конкретные аспекты теоретической и практической 
деятельности психолога, для которых данные исследования открывают но-
вые перспективы или позволяют значительно улучшить качество работы.  

ПРИМЕР 
1. «Выработаны принципы и методические рекомендации по проведению спецкурса 

«Эффективное педагогическое общение», позволяющие сделать процесс и результаты 
работы в студенческой группе более предсказуемыми и минимизировать отрицатель-
ные эффекты, обусловленные спецификой этих групп; 

2. Составлено методическое обеспечение спецкурса на информационном носителе». 
 
Структура работы. Этот компонент введения дает общее представле-

ние о соответствии работы требованиям, предъявляемым к данному виду ра-
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бот. Здесь указывают: количество глав, количество таблиц и диаграмм, коли-
чество наименований в списке использованной литературы и приложений.  

ПРИМЕР 
«Работа состоит из теоретического анализа, включающего 4 параграфа, выводов, 

логической схемы исследования, списка литературы (30 источников) и приложения. Ос-
новной текст работы изложен на 25 страницах. Работа проиллюстрирована 2 таблицами, 3 
рисунками. Работа содержит 2 приложения на 10 страницах»  

 
В отношении списка литературы следует отметить, что в него входят 

только первоисточники, которые нашли реальное применение в теоретиче-
ском анализе.  

В список литературы не могут включаться учебные пособия и учебни-
ки,   поскольку они, чаще всего, представляют собой структурированное с 
особой целью изложение автором пособия чужих исследований и, поэтому, 
собственно первоисточниками не являются. 

 По этой же причине недопустимы заимствования из аналитических об-
зоров или выводов сделанных одним автором в отношении другого. Все ос-
нования в отношении того или иного исследования должны быть взяты  из 
работ самого автора. Исключение составляют прямые цитаты, которые явля-
ются отражением собственной позиции автора и могут цитироваться по дру-
гому первоисточнику с его указанием (см. Правила оформления). Такой ва-
риант цитирования, являясь допустимым, может применяться в исключи-
тельных случаях.  
  

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 Текст оформляется полуторным интервалом, шрифт Times New 
Roman, кегель 14, нумерация страниц указывается справа внизу, 
выравнивание по ширине. Поля документа должны быть выставлены со 
следующими значениями: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см, верхнее и 
нижнее – 2 см.  
 Заголовки глав и параграфов по центру страницы. Заголовки глав 
прописными буквами, полужирным шрифтом. Заголовки параграфов 
строчными буквами, полужирным шрифтом. Точки в конце заголовков не 
ставятся. Заголовки параграфов отделяются от текста пустой строкой.  
 
 Оформление списка литературы.  
 Список литературы дается в конце текста в алфавитном порядке и 
располагается под заголовком Список литературы.  
 Иностранные источники следуют в списке литературы после 
русскоязычных источников.  
 ПРИМЕРЫ 
 МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 1 автор 
 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] /  А.Н. Леонтьев. - М.: 
Смысл, 2005. - 352 с. 



 

 

 
 2 или 3 автора 
 Куницына В.М. Межличностное общение [Текст]: учебник для вузов / 
В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с. 
 
 УНИФИЦИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ 
 Краткий психологический словарь [Текст] / под общ. ред. А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского; ред.-сост. Л.А. Карпенко. – М.: Политиздат, 1985. – 431 с. 
 Аналитическая психология: прошлое и настоящее [Текст] / пер. с нем. и англ.; сост. 
В. Зеленский, А. Руткевич. – М. : Мартис, 1995. – 309 с. 
 
 МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ В ЦЕЛОМ 
 Психологическое консультирование и психотерапия [Текст] : в 2 т. – М. : Изд-во 
МГППИ, 1998.  – Т.1 
 Т. 4 : Теория и методология: хрестоматия / под ред. А.Б. Фенько. – 1998. – 288 с. 
 ИЛИ  
 Выготский Л.С. Собрание сочинений [Текст] В 6 т. Т.2.: Проблемы общей 
психологии / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 
 
 ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ 
 Павлова В.В. Сравнительный анализ инновационных технологий обучения с 
позиций деятельностного подхода [Текст]: автореф. дис. канд. психол. наук / Павлова 
Виктория Викторвна. – М.: МГУ, 2008. – 24 с.  
 Фатыхова Р.М. Теоретические основы формирования культуры педагогического 
общения [Текст]: дис. : докт. пед. наук / Фатыхова Римма Мухаметовна. – Екатеринбург.: 
ЮРГУ, 2001. – 383 с.  
 
 СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА 
 Волосиков М.И. Интеллектуальное развитие и моральное суждение младших 
школьников [Текст] / М.И.Волосиков // Вопр. психологии. - 1987. - №2. - С.40-47.  
 
 СТАТЬЯ  ИЗ  КНИГИ  ИЛИ  ДРУГОГО  РАЗОВОГО ИЗДАНИЯ  
 Эйдемиллер Э.Г. Опросник «Анализ семейной тревоги» [Текст] / Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис // Диагностика семьи. Методики и тесты : учеб. пособие по психологии 
семейных отношений / ред. – сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: БАХРАХ-М, 2004. – 
С.485-486.  
 Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической теории эмоций [Текст] / 
В.К. Вилюнас // Психология эмоций / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.К.Вилюнаса. - М. : 
Изд-во МГУ, 1984. - С.3-28.  
 
 ЭЛЕКТРОННАЯ СТАТЬЯ 
 Горбунова Г.П. Психологическое время в структуре самосознания взрослого 
человека [Электронный ресурс] / Г.П. Горбунова. – Электр. ст. – Режим доступа к ст.:  
http//hpsy.ru/public/x2461.html 
 ИЛИ 
 Горбунова Г.П. Психологическое время в структуре самосознания взрослого 
человека [Электронный ресурс] / Г.П. Горбунова. – Электр. ст. –  URL: 
http://hpsy.ru/public/x2461.html 
 Архиреева Т.В. Самооценка академической компетентности младших школьников 
[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование : Электронный 
журнал  2009. №.. URL: http://www/prognosis.ru/int_correspondent.html (дата обращения 
.15.02.2007) 
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 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
 Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / МФТИ. 
– Электрон. Журнал. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. - Режим доступа к 
журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru.| 
 
 ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК 
  В теоретическом анализе вы используете и обобщаете мысли 
различных авторов. При написании своей работы следует придерживаться 
этических норм научного исследования. Некорректное заимствование чужих 
мыслей, без указания авторов считается плагиатом. В научных работах 
принято обязательно указывать авторов той или иной идеи – делать ссылки.  
 Ссылка в тексте оформляется либо в виде квадратных скобок с указа-
нием номера источника по списку литературы: [32] либо в круглых скобках 
(Л.С. Выготский, 2008). 
 Если вы ссылаетесь на несколько авторов, то в скобках даются номера 
источников по списку литературы, разделенные точкой с запятой: [13; 26] 
или (Л.С. Выготский, 2008; А.Н. Леонтьев, 2007). 
 Если в тексте приводится цитата, то в скобках дается номер источника 
по списку литературы с указанием страницы: [74, с. 16] или (Л.С. Выготский, 
2008, с. 37). 
 Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 
то приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: 
Асмолов, 2004, с. 39-40]. 
 
 ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 
 Таблица должна располагаться сразу после текста, в котором она 
впервые упоминается. Каждая приводимая в работе таблица должна иметь 
свой порядковый номер и название. Таблицы нумеруются арабскими 
цифрами сквозным образом, то есть последовательно, по порядку 
упоминания в тексте. Если в работе одна таблица, то она не нумеруется. 
 Название таблицы дается без выделения.  Сокращение слов в таблицах 
не допускается. Графы строк и столбцов должны иметь заголовки.  
 
 ПРИМЕР  
 Таблица 4   
Оценка продолжительности времени респондентами разных психологических  возрастов 

 
Категории оценки Психологический возраст 

дошкольный подростко-
вый 

юношеский зрелый 

     

     

 Пример ссылки на таблицу в тексте: «В табл.4 представлены 
результаты исследования ощущения возраста респондентами различных 
возрастов». 
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Приложение 2. 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 
Параметр оценки Индикаторы Макси-

мальный 
балл 

Оценка 
научного 

руководите-
ля 

Согласованность 
темы, объекта, 

предмета, цели, ги-
потезы, задач ис-

следования 

− Объект исследования сформулирован 
как психологический феномен и соответст-
вует теме; 
− Предмет исследования сформулирован 

как психологический феномен и является 
частью объекта: 
− Цель конкретизирует тему в виде пла-

нируемого результата.  
− Гипотеза содержит предположение в 

отношении содержания (составляющих 
компонентов) данного предмета.  
− Решение поставленных задач позволя-

ет  исследовать данный предмет и прове-
рить гипотезу.  

10  

Соответствие объ-
екта и предмета 

предмету психоло-
гической науки 

Объект и предмет сформулированы как пси-
хологические феномены, входящие в пред-
мет психологической науки 

10  

Соответствие обос-
нований и выводов 

в тексте работы 
выбранной методо-
логической основе 

Собственные выводы соответствуют прин-
ципам принятым в заявленной «методологи-
ческой основе».  

10  

Логика изложения − Параграфы отражают логику постав-
ленных задач. 

− В тексте параграфов абзацы связаны 
между собой по смыслу. 

− Каждый параграф заканчивается вы-
водом (ами).  

− Выводы каждого параграфа согласу-
ются с названием параграфа и являются ре-
шением конкретной задачи.  

− Общие выводы согласуются с выво-
дами по каждому параграфу и соответству-
ют теме исследования.  

− Общие выводы содержат решение 
поставленных задач.  

10  



 

 

Обоснованность 
изложения 

Собственные мысли подтверждены в тексте 
ссылками на авторитетные источники, опуб-
ликованные данные теоретических и эмпи-
рических исследований. 

10  

Адекватность раз-
работанной схемы 
эмпирического ис-
следования цели, 

гипотезе и задачам 
исследования 

− Задачи эмпирического исследования 
соответствуют и логически завершают общие 
задачи исследования.  

− Выбранные методы эмпирического 
исследования  соответствуют цели и гипоте-
зе исследования. 

− Выбранный инструментарий провер-
ки гипотезы (методы, диагностические мето-
дики,  статистические критерии и т.п.) учи-
тывает возрастные, профессиональные и/или  
другие особенности респондентов.  

10  

Оформление рабо-
ты 

Оформление текста, ссылок, списка литера-
туры, соответствует требованиям, описан-
ным в данном методическом руководстве 

10  

Качество защиты Доклад раскрывает основное содержание 
проделанной работы 
Содержание ответов соответствует содержа-
нию уточняющих вопросов. 

20  

Итоговая оценка  

 
 
КОММЕНТАРИИ К ОЦЕНКАМ  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись научного руководителя________________________ 
 
Члены аттестационной комиссии  (ФИО) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Критерии оценки  
«Отлично» - от 91 до 100 баллов 
«Хорошо» - от 71 до 90 баллов 
«Удовлетворительно» - от 51 до 70 баллов 
«Неудовлетворительно» - ниже 50 баллов 
Несвоевременная сдача работы снижает оценку на 10 баллов 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Текст работы должен быть набран на компьютере на стандартных 
нелинованных листах белой бумаги. Размер страниц –  210 х 297 мм (фор-
мат А 4). 

Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. 
Нумерация страниц –  снизу по центру (колонтитулы – 1,25), начи-

ная со второй страницы. Титульный лист является первой страницей ра-
боты, но номер на нем не проставляется. Нумерация страниц должна 
быть сквозной и включать титульный лист и приложения. Страницы нуме-
руют арабскими цифрами. 

В тексте должны быть включены функции «Расстановка переносов», 
«Выравнивание текста по ширине», «Отступ (красная строка)» – 1,25–1,27. 

Интервал между строками – полуторный (таблицы, названия таблиц 
и рисунков, приложения допускается печатать через один интервал). 

Шрифт – 14, Times New Roman (рисунки допускается печатать 10-

14, Times New Roman). 

 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 ВКР включает в себя следующие блоки: 
 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 
 ВВЕДЕНИЕ. 
 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕ-

МЫ. 
 ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

 ВЫВОДЫ. 
 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ. 

В рамках глав могут быть пункты и подпункты, содержание которых 
отображено текстом. Все названия блоков научной работы, глав, пунктов и 
подпунктов располагаются по центру страницы, в конце названий точка не 
ставится. 

Общий объем ВКР не ограничивается (рекомендуемый объем не ме-
нее 80-85 страниц без приложений).  

Список использованной литературы должен содержать не менее 80 

источников. 
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2.1. Оформление титульного листа 

 выпускной квалификационной работы  
 

Первой страницей выпускной квалификационной работы (ВКР) яв-
ляется титульный лист. Образец оформления ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА при-
веден на странице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
В методических рекомендациях дается ОБРАЗЕЦ оформления вы-

пускной квалификационной работы!!! 

 

ТЕКСТ РАБОТЫ (ОСОБЕННО НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, ВВЕДЕНИЕ, 
ВЫВОДЫ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ С 

НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, НЕ НАДО ЕГО ПЕРЕПИСЫВАТЬ 
С МЕТОДИЧКИ. 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! В оформлении титульного листа следует обратить внимание на 
текст, выделенный полужирным.  

! В титульном листе не должно быть переносов. 

! Титульный лист оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times 

New Roman.  

! В титульном листе не должно быть сокращений. 
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Оформление ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА  

выпускной квалификационной работы 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ» 

 

Факультет психологии 

Кафедра общей и социальной психологии 

Направление 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование 

Направленность (профиль) 
«психологическое консультирование и медиа-
ция в социальной сфере»  

Курс 4, группа ППО-ПКМС-41-18 

 

ХАЛФИНА РЕГИНА РОБЕРТОВНА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Научный руководитель: 
доцент кафедры общей и социальной психологии, 
кандидат психологических наук Макушкина О.М. 

 

Работа допущена к защите __________________ 

Заведующий кафедрой______________________ 

Дата представления________________________ 

Дата защиты______________________________ 

Оценка___________________________________ 

Уфа 2020 
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2.2. Оформление оглавления  
выпускной квалификационной работы 

 

Второй страницей работы является ее содержание. Со второй стра-
ницы начинается нумерация страниц. Оформление: вверху посередине 
пишется слово «ОГЛАВЛЕНИЕ». Далее ниже дается полный перечень ос-
новных частей работы, глав, пунктов и подпунктов с указанием страниц, с 
которых они начинаются. Образец оформления раздела «ОГЛАВЛЕНИЕ» 
выпускной квалификационной работы приведен на странице 8. 

 

 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! В оформлении оглавления обратить внимание на нумерацию, текст  
не должен заходить на нумерацию страниц.  

! Новые разделы пишутся без красной строки. 
! Подпункты глав пишутся с красной строки.   

! Лучше оглавление поместить в таблицу и скрыть сетку. 
! Оглавление оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! В оглавлении не должно быть сокращений. 
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Оформление блока «ОГЛАВЛЕНИЕ» 

выпускной квалификационной работы 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ  
 

 ВВЕДЕНИЕ …………………………………………….………………… 4  

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ОБСЕССИВНО-

КОМПУЛЬСИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ.................................................. 8 

 

  

1.1. Исследование проблемы психологической защиты личности: 

отечественный и зарубежный опыт............................................. 
16 

 

  

1.2. Теоретические исследования обсессивно-компульсивного 

расстройства личности ……………………………………................. 
24 

 

  

1.3. Психологические особенности специфики психологической 

защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве.... 
30 

 

  Выводы по первой главе …..……………….……………………...….. 38  

 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ОБСЕССИВНО-

КОМПУЛЬСИВНОМ РАССТРОЙСТВЕ ……………………................. 39 

 

  2.1. Организация и методы исследования …………………………… 39  

  2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования …………... 43  

  
2.2.1. Выраженность обсессивно-компульсивного расстройства в 
исследуемых группах............................................................................. 43 

 

  2.2.2. Виды психологических защит в исследуемых группах........... 
47 

 

  
2.2.3. Особенности доминирующей стратегии психологической 
защиты у пациентов в исследуемых группах...................................... 55 

 

  
2.2.4. Особенности взаимосвязи видов психологической защиты и 
доминирующей стратегии психологической защиты........................ 65 

 

  

2.2.5. Методические рекомендации направленные на снижение 
тревожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстрой-
ством............... 74 

 

 Выводы по первой главе………………………………………………….. 78  

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………. 79  

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………...………….. 80  

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ........................................................................... 
ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………. 

84 

85 
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После списка использованной литературы, дается список сокраще-
ний. В список включаются все сокращения, которые используются в рабо-
те, вместе с их расшифровкой. Список сокращений оформляется в алфа-
витном порядке. 

Образец оформления раздела  
«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ» выпускной квалификационной работы 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

 ДУ - дыхательные упражнения; 

 ЛТ - личностная тревожность; 

 ПЗМР - простая зрительно-моторная реакция; 

 РВ - реакция выбора; 

 РДО - реакция на движущийся объект; 

 СТ - ситуативная тревожность; 

 СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; 

 уд./мин. - удары в минуту; 

 усл. ед. - условные единицы; 

 ЧСС - частота сердечных сокращений; 

 Х - средняя величина показателя; 

 δ - среднеквадратическое отклонение. 

    

 

 



 7 

2.3. Оформление введения   
выпускной квалификационной работы 

 

Во  ВВЕДЕНИИ выпускной квалификационной работы излагается 
актуальность выбранной темы, основное содержание работы.  

В названии работы, оглавлении, введении и выводах сокращения не 
используются. Исключения составляют общепринятые сокращения, кото-
рые можно использовать в работе без их введения. Например: кг, мс, мин.  

Введение ВКР должно содержать следующие научные категории: 
«Актуальность», «Противоречия» «Цель исследования», «Объект исследо-
вания», «Предмет исследования», «Гипотеза исследования» «Задачи ис-
следования», «Методы исследования», «Теоретическая и практическая 
значимость», «Внедрение в практику», «Положения, выносимые на защи-
ту», «Апробация работы», «Структура и объем работы». 

Актуальность и противоречия должны раскрывать насущность, 
важность избранной темы в рамках решения определенной проблемы. Как 
правило, в этих категориях дается краткое описание результатов исследо-
вателей, работающих в этом направлении, а также акцентируется внимание 
на недостаточно изученных сторонах проблемы. 

Цель работы должна быть сформулирована исходя из названия рабо-
ты. Чтобы ее грамотно представить, к теме работы необходимо добавить 
один из глаголов: «изучить», «исследовать», «проанализировать», «разра-
ботать» и т.д.  

Объект исследования в изучаемой проблеме должен быть представ-
лен какой-либо материальной или идеальной системой. Например: система 
психологической защиты личности. 

Предмет исследования должен раскрывать проявления объекта, на 
которые будет направлено основное исследование в рамках избранной 
проблемы. Например: особенности психологической защиты личности при 
обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Гипотеза исследования должна быть сформулирована в предполо-
жительном виде и отображать предположительную зависимость (или не 

зависимость) двух и более факторов.  
 Задачи исследования формулируются исходя из цели, раскрывают и 

конкретизируют ее по составляющим.  
Положения, выносимые на защиту формулируются в виде утвер-

ждений, исходя из полученных выводов по результатам проведенного ис-
следования.  

Образец оформления блока «ВВЕДЕНИЕ» приведен на странице 11. 
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Оформление блока «Введение»  
выпускной квалификационной работы  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. На протяжении многих тысячелетий интерес к про-

блеме человека является одним из доминирующим в науке. В течение все-

го времени различные философы и ученые стремятся расширить свои 

представления о сущности человеческой личности, но отдельные ее фено-

мены так и остаются неопознанными. К таким относится область бессозна-

тельных проявлений личности, а именно психологическая защита лично-

сти. Психологическая защита является одним из самых противоречивых 

свойств в структуре личности, поскольку одновременно способствует как 

стабилизации личности, так и ее дезорганизации. Концепция психологиче-

ской защиты была и остается одним из наиболее важных вкладов психо-

анализа в теорию личности и теорию психологической адаптации. 

Психологическая система защиты может быть немаловажным факто-

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! При оформлении «противоречия», «цели», «объекта», «предмета», 
«гипотезы» после двоеточия  текст пишется с маленькой буквы. 
Например: Цель исследования: изучить особенности психологической 
защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

 

! При оформлении «задач работы» и «положений, выносимых на за-
щиту: нумерация начинается с красной строки, после номера ста-
вится точка, текст начинается с заглавной буквы, продолжается с 
начала строки, в конце предложения ставится точка. Например: 

Задачи исследования: 
1. Изучить функциональное состояние ............ 
2. Оценить динамику функционального состояния ............ 

! Введение оформляется 1,5 интервалом, шрифтом - 14, Times New 

Roman. 

! Во введении не должно быть сокращений. 
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ром развития обсессивно-компульсивого расстройства личности (ОКР). 

Интерес к данной проблеме возрастает за счет того, что распространен-

ность данной патологии увеличивается. Также анализ психологической 

защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве необходим 

для дифференцированной и эффективной терапии таких больных, которая 

позволит значительно улучшить их психическое состояние, уменьшить 

клинические проявления данной патологии. 

Степень научной разработанности темы: Психологи вкладывают в 

понятие психологическая защита личности различный смысл, поэтому те-

ма эта вызывает споры и полемику авторов. В работах отечественных пси-

хологов (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Е.С. Романовой) освещаются более 

специализированные вопросы, связанные с генезисом и функционировани-

ем механизмов психологической зашиты. Общетеоретические и методоло-

гические аспекты данной проблемы рассматриваются в рамках классиче-

ского и эволюционного психоанализа (А. Адлер, Г. Салливан, З. Фрейд), 

современных психотерапевтических направлениях (Р. Ассоджиоли, 

К. Роджерс, Ф. Перлз,) и исследованиях стресса (Ф. Александер, Х. Кел-

лерман, У. Кенон). 

Объект исследования: система психологической защиты личности. 

Предмет исследования: особенности психологической защиты лич-

ности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Цель исследования: изучить особенности психологической защиты 

личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

при обсессивно-компульсивном расстройстве личности активизируются 

незрелые психологические защитные механизмы, такие как отрицание, ре-

грессия, проекция. 

Задачи исследования:  
1. Описать феномен системы психологической защиты личности. 

2. Проанализировать особенности обсессивно-компульсивного рас-
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стройства личности. 

3. Выявить особенности психологической защиты личности при об-

сессивно-компульсивном расстройстве. 

4. Разработать программу тренинга, направленного на снижение 

тревожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Методы исследования: 
I. Теоретические методы: сравнительный анализ научной литера-

туры, теоретический анализ, конкретизация материала; 

II.  Эмпирические методы: тестирование. Были использованы сле-

дующие методики: 

1. Шкала Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного расстройства 

(Y-BOCS). 

2. Методика Индекс жизненного стиля (Life Style Index, LSI) Плут-

чика – Келлермана – Конте. 

3. Методика диагностики доминирующей стратегии психологиче-

ской защиты в общении В.В. Бойко. 

III. Методы математической обработки: Статистическая обра-

ботка полученных данных включила: вычисление первичных статистиче-

ских показателей, непараметрический статистический U-критерий Манна-

Уитни, факторный анализ. Процедура обработки данных осуществлялась с 

помощью пакета MS Excel и программы статистической обработки 

«Statistica 10.0».  

Этапы исследования:  
1. Проанализировать психологическую литературу по проблемам 

специфики психологической защиты личности при обсессивно-

компульсивном расстройстве. 

2. Изучить психологические особенности специфики психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

3. Подобрать методы и методики исследования специфики психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 
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4. Выявить личностные и поведенческие особенности психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

5. Провести эмпирическое исследование специфики психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

6. Разработать программу тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Эмпирической базой исследования является ГАУЗ Республикан-

ский клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохра-

нения Республики Башкортостан (РКПЦ). Совокупная выборка исследова-

ния составила 60 человек, испытуемые – в возрасте от 15 до 21 года. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты расширяют научные представления о специфике психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

В исследовании осуществлен анализ классических и современных пред-

ставлений в зарубежной и отечественной психологии.  

Практическая значимость исследования заключается в возможно-

сти использования результатов исследования как в процессе преподавания 

при изучении соответствующих вопросов, так и при проведении научных 

исследований подобной тематики. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечи-

валась научно-методологической обоснованностью исследования, приме-

нением разнообразных и адекватных методов организации исследования, 

сбора и статистической обработки полученных данных, репрезентативно-

стью эмпирической выборки. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством выбирают 

в качестве основных ранние и незрелые защитные механизмы, такие как: 

проекция, отрицание, регрессия. 

2. У  пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством лично-

сти доминирующая стратегия в общении «агрессия» сильнее выражена и 
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отличается, в сравнение с депрессивными пациентами 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на заседании кафедры общей и социальной 

психологии, были опубликованы в журнале рекомендованном ВАК РФ 

«Вестник психофизиологии» (2019), представлены на международной 

научно-практической конференции, Уфа (2019), на II-ой Всероссийской за-

очной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и 

общества (2020). 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и прило-

жений. Список литературы включает 81 источника, из них 3 на иностран-

ном языке. Общий объем магистерской диссертации составляет 81 страни-

ца. В работе содержится 10 таблиц, 6 рисунков 

 

 

2.4. Оформление первой главы  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 1. «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРО-
БЛЕМЫ» посвящена анализу литературных данных по выбранной теме.  

При оформлении главы все названия блоков научной работы, глав, 
пунктов и подпунктов располагаются по центру страницы, в конце назва-
ний точка не ставится.  

Анализ литературы делается по результатам исследований, прове-
денных раннее кем-либо в рамкам избранной исследователем проблемы. В 
этой главе приводится описание объекта исследования, составляющих вза-
имосвязей между этими составляющими. Дается анализ факторов, влияю-
щих на его существование и развитие, условий, в которых функционирует 
объект и т.д. 

При написании первой главы необходимо делать ссылки на авторов 
и источники, откуда заимствованы материалы или отдельные результаты. 
Библиографические ссылки выполняют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Ссылки в тексте на источники, указанные в библиографическом 
списке литературы, следует заключать в квадратные скобки, в которых 
проставляется цифра, соответствующая порядковому номеру приведенного 
в списке литературного источника; например: [3], [3, 7, 10].  
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Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 
отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

 

Примеры оформления ссылок на литературу 

Вариант 1 

(при цитировании  конкретных авторов ссылка  
ставится сразу после фамилий авторов) 

Работы ряда авторов [11, 29] свидетельствуют о том, что, как прави-
ло, на восстановление физической работоспособности больного после пре-
кращения иммобилизации при переломах длинных трубчатых костей ниж-
них конечностей требуется столько же времени, сколько и на сращение пе-
релома.  

По данным Р.М. Грановской [22], психологическая защита личности 
замедляет некую творческую фантазию, работу интуиции.  

Вариант 2  
(при цитировании определений и текстовых фрагментов 

 из источников ссылка ставится в конце абзаца) 
Вместе с тем она отмечает положительную роль защиты, где защита 

оберегает сознание от информации, разрушающей целенаправленное 
мышление, настроенное на решение в соответствии с отображаемой кар-
тиной ситуации [22, с. 81]. 

 

Примеры оформления различных перечислений в тексте главы 

Вариант 1  
(после двоеточия идет перечисление через запятую,  

в конце предложения ставится точка) 
В.Н. Мясищев выделяет следующие 3 класса отношений: отношение 

к миру предметов и явлений, отношение к другим людям и отношение к 
себе [16]. 

Вариант 2  
(после двоеточия идет перечисление через дефис, после каждого  

перечисления ставится точка с запятой, после последнего перечисле-
ния ставится точка) 

В.Н. Мясищев выделяет следующие 3 класса отношений:  
 отношение к миру предметов и явлений,  
 отношение к другим людям, 
 отношение к себе [16].  
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Вариант 3 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию, нумерация начина-
ется с начала строки, после номера ставиться точка, текст начинается 
с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка, текст на следу-

ющей строке не должен выходить под цифры) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал:  
1. Замыкание – непринятие всех взаимодействий.  
2. Ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями. 
3. Работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать. 

4. Развлечения –свободно избирательные взаимодействия. 
5. Игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который приво-

дят к психологической пользе, обусловленные наличием бессознатель-
ного жизненного сценария [6]. 

Вариант 4 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию, нумерация начина-
ется с красной  строки, после номера ставиться точка, текст начинает-
ся с заглавной буквы, в конце предложения ставится точка, текст на сле-

дующей строке  должен начинаться с начала строки) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал [6]:  

1. Замыкание – непринятие всех взаимодействий.  
2. Ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые 

традициями и обычаями. 
3. Работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реаль-

ность, программируемые материалом, с которым приходится работать. 

4. Развлечения – свободно избирательные взаимодействия. 
5. Игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который 

приводят к психологической пользе, обусловленные наличием бессозна-
тельного жизненного сценария.  

Вариант 5 

(после двоеточия идет перечисление через нумерацию со скобкой, нумера-
ция начинается с начала строки, после номера ставиться скобка, текст 
начинается с маленькой буквы, в конце предложения ставится точка с 

запятой, текст на следующей строке не должен выходить под цифры, в 
конце последнего перечисления ставится точка) 
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Основными защитными механизмами структурирования времени 
Э. Берн обозначал [6]:  

1) замыкание – непринятие всех взаимодействий;  
2) ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями; 
3) работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать; 

4) развлечения – свободно избирательные взаимодействия; 
5) игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который приво-

дят к психологической пользе, обусловленные наличием бессознатель-
ного жизненного сценария.  

Вариант 6 

(после двоеточия идет перечисление через дефис, перечисление начинает-
ся с начала строки, текст начинается с маленькой буквы, в конце пред-

ложения ставится точка с запятой, текст на следующей строке не дол-
жен выходить под цифры, в конце последнего перечисления ставится 

точка) 
Основными защитными механизмами структурирования времени 

Э. Берн обозначал [6]:  

 замыкание – непринятие всех взаимодействий;  
 ритуалы – целиком прогнозируемые поступки, программируемые тра-

дициями и обычаями; 
 работа – действия, которые ориентированы на внешнюю реальность, 

программируемые материалом, с которым приходится работать; 

 развлечения – свободно избирательные взаимодействия; 
 игры – комплекты целенаправленных взаимодействий, который при-

водят к психологической пользе, обусловленные наличием бессозна-
тельного жизненного сценария.  

 

При использовании в тексте сокращений необходимо сначала его 

ввести в текст с полной расшифровкой и представлением в скобках этого 
сокращения. Например: сердечно-сосудистая система (ССС). 

Глава заканчивается выводами по анализу литературных источни-
ков в связи с проблемой исследования. В выводах по первой главе кратко 
формулируются выводы, вытекающие из анализа литературы. Формули-
руются они в виде кратких и пронумерованных тезисов. Образец 
оформления первой главы «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ 
ПРОБЛЕМЫ» приведен на странице 19. 
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Оформление блока «Глава 1»  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1. Исследование проблемы психологической защиты личности: оте-
чественный и зарубежный опыт 

 

Таким образом, психологическая защита – это специальная система 

стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от неприят-

ных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внеш-

ними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта [6].  

 

1.2. Теоретические исследования обсессивно-компульсивного рас-
стройства личности 

 

Обобщая все вышеперечисленные исследования, можно сформули-

ровать основное определение обсессивно-компульсивного расстройства 

личности. Обсессивно-компульсивное расстройство личности – это состоя-

ние с преобладанием в клинической картине чувств, мыслей, страхов, вос-

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Глава оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New Ro-

man. 

! В тексте главы не должно быть рисунков. Все рисунки переносятся 
в приложения. В тексте делается ссылка на приложение. Например: 

(прил. 1) или Механизмы психологической защиты представлены в при-
ложении 1.   

! Текст главы должен быть проверен на орфографические и грамма-
тические ошибки, отредактирован, не допускается сканированный 
текст. 

! В выводах по первой главе не должно быть сокращений. 
! В выводах  по первой главе не должно быть ссылок на литературу. 
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поминаний, возникающих помимо желания больных, но при сознании их 

болезненности и критическом отношении к ним [7]. 

 

1.3. Психологические особенности специфики психологической защи-
ты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве 

 

Подводя итог данной части исследования можно отметить, что об-

сессивно-компульсивное расстройство личности проявляется бессозна-

тельно, как защита от наказания и самонаказания, которое желает отвра-

тить наказание извне. С другой стороны, навязчивости, вызывая массу 

страданий, являются самонаказанием. Поэтому они сложно поддаются 

психотерапевтическому воздействию. 

Выводы по первой главе 

На основе изученных научных подходов зарубежных и отечествен-

ных психологов становится ясно, что психологическая защита личности 

представляет собой выработанную в онтогенезе и присущую любому чело-

веку стратегию бессознательного искажения аффективных и когнитивных 

аспектов тех ситуаций, которые несут угрозу сложившейся картине мира. 

Психологическая защита –  это то, с помощью чего личность развивается 

целостно через адаптацию или устранение чувства тревоги, которое свя-

занно с осознанием внутриличностного конфликта и преодолением психо-

травмирующей ситуации. 

Анализ научных исследований позволил нам определить, что психо-

логическая защита является конструктивной, если ее характеризуют сле-

дующие особенности: соответствие общественным ожиданиям и правилам; 

процессы мышления и воображения являются основой функционирования; 

осознанность функционирования, контролируется рефлексией; широкий 

спектр умеренного использования механизмов защиты; обеспечение внеш-

ней социально-психологической адаптированности и удовлетворительное 

решение индивидом жизненных задач; в межличностном взаимодействии 
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конструктивная психологическая защита обеспечивает прогрессивное раз-

витие и социализацию личности. 

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется развитием 

навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разно-

образными патологическими страхами (фобиями). 

При ананкастном (обсессивно-компульсивном) расстройстве лично-

сти наблюдается излишняя обеспокоенность порядком, перфекционизм, 

непреклонность, ригидность, которые сочетаются с низкой самооценкой и 

чрезвычайной осторожностью. Важно, что больные впечатлительны, рани-

мы, склонны к тревожным опасениям. 

Таким образом, обсессии и компульсии – банальные ритуализиро-

ванные действия или психические акты, которые расцениваются пациента-

ми как «защитные». Эти «защитные» действия представляют собой ритуа-

лы, призванные предотвращать или минимизировать опасения больного. 

Когда ритуал будет совершен, то это приводит к тому, что больной испы-

тывает временное облегчение. Нарушение традиций, норм поведения, мыс-

ли о нарушениях моральных предписаний вызывают защиту в виде навяз-

чивостей, которые являются средством избежать каких-либо болезней, 

наказания в целом. 

 

 

2.5.Оформление второй главы выпускной 

квалификационной работы 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ являет-
ся основополагающей в проведении всего исследования. В ней должно 
быть отражено, что хотел сделать автор, с помощью чего и как он прово-
дил научную работу. 

При оформлении второй главы все названия блоков научной рабо-
ты, глав, пунктов и подпунктов располагаются по центру страницы, в кон-
це названий точка не ставится.  

Организация исследования. В данном разделе необходимо презен-
товать выборку по характеристикам: заболевание, пол, возраст, сопут-
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ствующие заболевания, степень физической подготовленности, так как от 
этих характеристик зависит методика построения психологических воз-
действий и  др. Исследование включает 3 этапа: подготовительный, основ-
ной и заключительный. В работе должно быть приведено описание всех 
этапов. При описании этапов необходимо указывать их длительность. 

Методы исследования должны быть определены адекватно иссле-
дуемым в работе показателям. Как правило, первым методом исследования 
является «Анализ литературных источников», а последним «Методы мате-
матической статистики». В любой научной работе эти методы присут-
ствуют независимо от ее темы. При описании методов исследования необ-
ходимо указывать конкретные показатели, которые исследуются или реги-
стрируются с помощью этих методов. 

При написании этой главы необходимо делать ссылки на авторов и 
источники, откуда заимствованы материалы или отдельные результаты. 
Библиографические ссылки выполняют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008. Ссылки в тексте на источники, указанные в библиографическом 
списке литературы, следует заключать в квадратные скобки, в которых 
проставляется цифра, соответствующая порядковому номеру приведенного 
в списке литературного источника; например: [3, с.37], [3, 7, 10].  

Оформление блока «ГЛАВА 2» представлено на странице 23. 

 

 

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Глава оформляется 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! В тексте главы не должно быть рисунков. Все рисунки переносятся в 
приложения. В тексте делается ссылка на приложение.  

! Текст главы должен быть проверен на орфографические и грамма-
тические ошибки, отредактирован, не допускается сканированный 
текст. 

! Все глаголы, используемые в тесте второй главы, должны быть в 
прошедшем времени. 

! При написании второй главы (раздел 2.2) необходимо делать ссылки 

на авторов и источники, откуда заимствованы материалы.  
! При описании методов исследования, используемых в работе (раздел 

2.2), необходимо сделать обоснование выбранного метода, описывать 
методику проведения и нормы для выбранного контингента.  
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Оформление блока «Глава 2»  
выпускной квалификационной работы 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация  и методы исследования 

 

Объект исследования: система психологической защиты личности. 

Предмет исследования: особенности психологической защиты лично-

сти при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Цель исследования: изучить особенности с психологической защиты 

личности при обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Задачи эмпирического исследования: 

1. Определить особенности психологической защиты личности обсле-

дуемых. 

2. Проанализировать особенности обсессивно-компульсивного рас-

стройства личности обследуемых. 

3. Выявить особенности психологической защиты личности при обсес-

сивно-компульсивном расстройстве. 

4. Разработать программу тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что при 

обсессивно-компульсивном расстройстве личности будут активизироваться 

незрелые психологические защитные механизмы, такие как: отрицание, ре-

грессия, проекция. 

База эмпирического исследования. ГАУЗ Республиканский клиниче-

ский психотерапевтический центр МЗ РБ. 

Выборка исследования.  В обследовании приняли участие составили 60 

человек, возрастной ценз общей выборки составил – от 15 до 21 года. Состав 

выборки по половой специфичности – женщины.  
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Экспериментальная группа в составе 30 женщин включала пациентов 

дневного и круглосуточного стационаров, имеющих уточненный диагноз 

«Обсессивно-компульсивное расстройство» (F42), «Ананкастное расстрой-

ство личности» (F60.5х).   

Контрольную группу в составе 30 женщин, составили пациенты этого 

же лечебно-профилактического учреждения, но имеющие следующие уточ-

ненные диагнозы: «Депрессивный эпизод» (F32), «Рекуррентное депрессив-

ное расстройство» (F33), «Устойчивые расстройства настроения (аффектив-

ные расстройства)» (F34), «Другие расстройства настроения (аффективные)» 

(F38). 

Психодиагностические материалы предъявлялись пациентам в ком-

фортных условиях, при контроле медицинских психологов отделений. 

Этапы эмпирического исследования.  

1. Выявление личностных и поведенческих особенностей психологиче-

ской защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве (2018 – 

2019 гг.); 

2. Математико-статистическая обработка и качественный анализ полу-

ченных результатов (январь – октябрь 2019 г.); 

3. Разработка программы тренинга, направленного на снижение тре-

вожности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством. (октябрь – де-

кабрь 2019 г.).  

Методы и методики исследования. Для выявления специфики психо-

логической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве 

были применены различные диагностические методики.  

Остановимся на основных методиках выявления специфики психоло-

гической защиты личности при обсессивно-компульсивном расстройстве: 

1. Опишем Шкалу Йеля-Брауна для обсессивно-компульсивного рас-

стройства (Y-BOCS). 

Целью данной методики является количественное определение состав-

ляющих синдромов навязчивых состояний.  
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Инструкция. Респонденту предлагается 10 утверждений. Испытуемому 

необходимо прочитать каждое утверждение и выбрать 1 ответ, который 

наиболее соответствует его состоянию.  

Обработка результатов. Необходимо сложить все полученные баллы. 

Номер каждого ответа соответствует количеству баллов.  

Интерпретация результатов: 

 0-7 баллов – Нет клинической выраженности ОКР. 

 8-15 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство легкой степе-

ни выраженности. 

 16-23 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство средней 

степени тяжести. 

 24-31 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство тяжелой 

степени. 

 32-40 баллов – обсессивно-компульсивное расстройство крайне тя-

желой степени тяжести [19].  

2. Раскроем содержание методики «Индекс жизненного стиля» (Life 

Style Index, LSI) Плутчика – Келлермана – Конте. 

Цель данной методики: диагностика различных механизмов психоло-

гической защиты личности. 

Инструкция. Респонденту необходимо внимательно прочитать утвер-

ждения, которые описывают чувства, поведение и реакции окружающих на 

определенные жизненные ситуации, и если они имеют к нему отношение, то 

нужно отметить данное утверждение соответствующим знаком «+». 

Обработка результатов. Восемь механизмов психологической защиты 

личности формируют восемь отдельных шкал, численные значения которых 

выводятся из числа положительных ответов (сверять с ключом). Затем сырые 

баллы переводятся в проценты. На основе процентных показателей составля-

ется профиль защитных механизмов личности. 

Интерпретация: доминирующим считается защитный механизм, 
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набравший наиболее высокий индекс напряженности каждой из защит у ре-

спондентов (отрицание, вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, за-

мещение, рационализация, реактивные)[23]. 

3. Раскроем основное содержание диагностики доминирующей стра-

тегии психологической защиты в общении В.В. Бойко. 

Цель данной методики –  определение ведущей стратегии защиты в 

общении с окружающими. 

Инструкция. Испытуемому предлагается 24 ситуации, где ему нужно 

будет постараться представить типичные ситуации и выбрать тот вариант от-

вета, который наиболее всего подходит именно ему. В приоритете тот ответ, 

пришедший в голову, первым.  

Обработка результатов. Необходимо посчитать количество ответов по 

всем шкалам: 

Стратегия «Миролюбие»: количество ответов «а»; 

Стратегия «Избегание»: количество ответов «б»; 

Стратегия «Агрессия»: количество ответов «в». 

Чем больше ответов того или иного типа, тем отчетливее выражена со-

ответствующая стратегия; если их количество примерно одинаковое, значит 

в контакте с партнерами испытуемый активно использует разные защиты 

своей субъективной реальности. 

Интерпретация: 

1. Миролюбие – психологическая стратегия защиты субъектной реаль-

ности личности, в которой ведущую роль играют интеллект и характер. Ин-

теллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, когда 

возникает угроза для «Я» личности. Миролюбие предполагает партнерство и 

сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть подат-

ливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя глав-

ного – сохранения достоинства. 

2. Избегание – психологическая стратегия защиты субъектной реально-

сти, основанная на экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. 
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Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов и напря-

жений, когда его «Я» подвергается атакам. При этом он в открытую не рас-

трачивает энергию эмоций и минимально напрягает интеллект. 

3. Агрессия – психологическая стратегия защиты субъектной реально-

сти личности, действующая на основе инстинкта. С увеличением угрозы для 

субъектной реальности личности её агрессия возрастает [26]. 

Для подсчета результатов эмпирического исследования применялись 

следующие методы математической статистики: непараметрический стати-

стический U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ. Процедура обра-

ботки данных осуществлялась с помощью пакета MS Excel и программы ста-

тистической обработки «Statistica 10.0». 

 

 

 

2.2. Анализ результатов исследования 

 

Результаты исследования и их обсуждение должны отображать ре-
зультаты проведенного исследования по избранной проблеме и их анализ. 

Материал должен представляться в соответствии с решением поставлен-
ных в работе задач. Результаты, полученные автором, должны обобщаться, 
сравниваться, сопоставляться с результатами исследований, проведенных 
ранее кем-либо. Здесь же выводятся собственные умозаключения. В дан-
ной разделе материал должен приводиться в текстовом, графическом и 
табличном виде.  

Оформление цифрового и иллюстрационного материала 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таб-
лицу следует располагать после первого упоминания о ней в тексте, на той 
же или следующей странице. Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Ну-
мерация едина в пределах всей работы. В правом верхнем углу таблицы, 
над ее  заголовком пишут слово таблица и ее номер. Например: «Таблица 
1». Таблица должна иметь заголовок, который следует печатать строчными 
буквами (кроме первой заглавной). Заголовок должен быть кратким и пол-
ностью отражать содержание таблицы. Заголовок располагается над таб-
лицей посередине, точка не ставится. После таблицы дается «Примеча-
ние», в котором даются сокращения, используемые в таблице с их рас-
шифровкой. 



 25 

 

Оформление табличного материала  
 

 

С целью сравнения двух выборок экспериментальной и контрольной 
группы был использован непараметрический статистический критерий U-

критерий Манна-Уитни при уровне значимости p <0,05. Результаты данно-
го анализа наглядно представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа видов психологической защиты  
личности  

Наименование 
психологических 

защит 

Сумма рангов 

U Z p Группа с 

 депрессией 
Группа с ОКР 

Вытеснение 1165,5 664,5 199,5 3,696 0,0002 

Регрессия 789,5 1040,5 324,5 -1,848 0,0646 

Замещение 1001,0 829,0 364,0 1,264 0,2062 

Отрицание 872,0 958,0 407,0 -0,628 0,5298 

Проекция 795,5 1034,5 330,5 -1,759 0,0785 

Компенсация 999,5 830,5 365,5 1,242 0,2143 

Гиперкомпенсация 998,5 831,5 366,5 1,227 0,2198 

Рационализация 957,5 872,5 407,5 0,621 0,5346 

Примечание:  ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство; р – 

достоверность различий между группами. 
 

Важно: Если показатели регистрировались только 2 раза (в нача-
ле и в конце эксперимента), то допустимо употребление слова «Изме-
нение» в названиях таблицы и рисунков. Если регистрация показате-
лей проводилась 3 и более раз (больше двух временных срезов), то уже 
можно использовать слово «Динамика». 

 

Иллюстрационный материал рекомендуется оформлять в виде ри-
сунков. Рисунки с соответствующими названиями должны прилагаться 
сразу же за первой ссылкой в тексте на этот рисунок или на отдельной 
странице, идущей сразу же за первой ссылкой. Нумеровать рисунки следу-
ет арабскими цифрами в пределах работы. Внизу под рисунком пишут 
слово «Рис.» и его номер. Например: «Рис. 1», точка после номера не ста-
вится. Название рисунка помещают под ним посередине без точки в конце. 
Под названием рисунка дается «Примечание», в котором приводятся со-
кращения, используемые в рисунке с их расшифровкой. Оформление РИ-
СУНКОВ представлено ниже. 
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Оформление иллюстрационного материала  
выпускной квалификационной работы 

 

На втором этапе эмпирического с помощью методики  Д. Рассела и 
М. Фергюсона  был изучен уровень субъективного ощущения одиночества 
пожилых людей. Результаты анализа  представлены на Рис.2.  

 

 

Рис. 2. Предпосылки возникновения чувства одиночества 

 

 

2.6. Оформление выводов выпускной квалификационной работы 

 

Выводы должны четко соответствовать поставленным в работе зада-

чам. Формулируются они в виде кратких и пронумерованных тезисов, ко-

торые должны отражать результаты решения каждой сформулированной 

автором задачи. Выводы должны четко соответствовать поставленным в 

работе задачам. Оформление блока «ВЫВОДЫ» представлено на стр. 30. 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Выводы оформляются 1,5 интервалом, шрифтом – 14, Times New 

Roman. 

! Выводы формулируются в виде кратких и пронумерованных тези-
сов. 

! В выводах не должно быть сокращений. 
! В выводах не должно быть ссылок на литературу. 
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Оформление блока «Выводы» 

выпускной квалификационной работы 

 

 

ВЫВОДЫ 

В результате эмпирического исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Анализ ответов испытуемых позволил оценить процентное соот-

ношение групп с проявлением различных видов психологических защит и 

доминирующей стратегии психологической защиты в общении. 

2. Сравнительный анализ результатов исследования позволил вы-

явить достоверные различия у испытуемых группы с обсессивно-

компульсивным расстройством и группы с депрессией. Данные группы 

различаются между собой тем, что такие защитные механизмы, как вытес-

нение и избегание выражены сильнее у депрессивных, по сравнению с па-

циентами с обсессивно-компульсивным расстройством. Также важно, что у 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством личности домини-

рующая стратегия в общении «агрессия» сильнее выражена и отличается, в 

сравнение с депрессивными пациентами. 

3. Факторный анализ позволил выявить взаимосвязи между показате-

лями виды психологической защиты личности и доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении у обеих групп.  

Так как в результате применения факторного анализа был выявлен 

единственный фактор, где уровень проявления навязчивостей взаимосвязан 

с психологическим защитным механизмом, при чем в группе депрессивных 

пациентов, то мы считаем, что гипотеза, выдвинутая ранее не была под-

тверждена в рамках данного исследования. Возможно, что расширение вы-

борки респондентов и сравнение результатов исследования со здоровой 

популяцией испытуемых даст подтверждение выдвигаемой нами гипотезы. 
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2.7. Оформление списка использованной литературы  
выпускной квалификационной работы 

 

В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ приводится вся 
использованная в работе литература. Причем, использованными считаются 
только те источники, на которые есть ссылки в работе. Литературные ис-
точники, используемые автором в исследовании, перечисляются в строго 
алфавитном порядке. Каждому источнику присваивается номер, нумерация 
сквозная. Сведения об источниках литературы приводятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. Независимо от назначения ссылки, пра-
вила представления элементов библиографического описания, применение 
знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии 
с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82. Оформление литературных источников представ-
лено в приложении 1. 

Образец оформления блока СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕ-
РАТУРЫ представлен на странице 31. 

 

 

Оформление блока «Список использованной литературы» 

выпускной квалификационной работы 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бехтель Е.В. Механизмы психoлoгическoй защиты oт манипуля-
тивнoгo вoздействия [Текст] /Е.В. Бехтель: дисс. ... канд. психoл. наук. – 

М.: МГУ, 1993. – 162 с.  
2. Веселкова И.Н. Проблемы здоровья и медико-социального обслу-

живания пожилых людей [Текст]    / И.Н. Веселкова, Е.В. Землянова 
// Психология зрелости и старения. – 2000. – № 1. – С.76–88. 

  

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Список использованной литературы оформляется 1,5 интервалом, 
шрифтом - 14, Times New Roman. 

! Источники литературы перечисляются в строго алфавитном по-
рядке независимо от количества авторов !!! 

! В списке литературы должны быть представлены интернет источ-
ники. 
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2.8. Оформление приложения  
выпускной квалификационной работы 

 

В данном блоке должны быть приведены вспомогательные таблицы, 
графики, дополнительный текст и другие материалы. Например, описание 
теста, тренажеров, образцы анкеты, протокола наблюдения и пр., с помо-
щью которых проводилось исследование. При этом каждому материалу, 
таблице, графику, необходимо присваивать самостоятельный порядковый 
номер, который при необходимости можно указать в тексте при ссылке на 
те или иные вспомогательные материалы.  

 

 

!!! ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

! Все приложения оформляются 1,0 интервалом, шрифтом – 14, Times 

New Roman. 

! Заголовок приложения располагается по центру,  оформляется 
шрифтом – 14, Times New Roman. 

! Если в заголовке имеется фамилия автора, то после фамилии в 
круглых скобках ставится год издания источника. 

! Обратить внимание на перенос приложения на другую страницу. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

За два месяца до начала Государственных экзаменов студент должен 
сдать для экспертизы на выпускающую кафедру следующий пакет доку-
ментов: 

1. Выпускная квалификационная работа. 
2. Аннотация выпускной квалификационной работы.  

3. Отзыв научного руководителя (с подписью научного руководителя).  

4. Доклад (1 экземпляр). 
5. Иллюстрационный материал (1 комплект). 

6. Лист допуска к защите ВКР (нормоконтроль). 
7. На отдельном листке: Фамилия, имя, отчество (полностью), контактные 

телефоны. 
 

Перечень документов, необходимых для защиты  

выпускной квалификационной работы 

1. Выпускная квалификационная работа. 
2. Автореферат выпускной квалификационной работы.  
3. Отзыв научного руководителя.  
4. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 
5. Лист допуска к защите ВКР. 
6. Доклад (2 экз.) 

7. Иллюстрационный материал (6 комплектов). 

8. Презентация на электронном носителе. 
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3.1. Доклад 

 

Доклад выпускной квалификационной работы должен содержать 

следующие разделы:  
 актуальность; 
 противоречия; 
 цель исследования; 
 объект исследования; 
 предмет исследования; 
 гипотеза; 
 задачи исследования; 
 положения, выносимые на защиту; 
 организация исследования (без включения этапов); 
 методы исследования; 
 итоговые результаты исследования; 
 заключение (основные выводы по результатам исследования). 

В докладе необходимо ссылаться на иллюстрационный материал ВКР 
и презентацию. 

 

Длительность доклада не должна превышать 7-8 минут (3,5-4 

страницы 1,5 интервалом, шрифтом - 14, Times New Roman). 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Батько Б.М. Соискателю ученой степени : практические рекомендации 
(от диссертации до аттестационного дела) [Текст] /Б.М. Батько. - М.: 
СИП РИА, 2002. 288 с. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Текст] /И.Н. Кузнецов. - 

М.: Дашков и К, 2013. 
3. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Текст] /В.М. Кожухар. - 

М.: Дашков и К, 2010. -  htth//www.ibooks.ru 

4. Сороков Д.Г. Работа с научной информацией. Написание и защита ква-
лификационных работ по психологии [Текст] /Д.Г. Сороков. - М.: Фо-
рум, 2010. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примеры библиографического описания 

 

 

Статья одного автора 

Красильников, В.Л. Структурный анализ кинематики гребка руками в пла-
вании способом брасс в условиях нового многополярного прибора РГД-2 / 

В.Л. Красильников // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование, 
здравоохранение, физическая культура». – 2012. – Вып. 13, № 27(286). – С. 
128–132. 

 

Статья двух авторов 

Усталов, Д.А. Распределенная инструментальная среда словарного морфоло-
гического анализа для обработки русского языка / Д.А. Усталов, МЛ. Голь-
дштейн // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Математическое моделирование и про-
граммирование». – 2013. – Т. 6, № 3. – С. 119–127. 

  

Ковязин, В.Ф. Влияние пожара на лесные экосистемы / В.Ф. Ковязин, Э.А. 
Ханмирзаев // Безопасность жизнедеятельности: Приложение. – 2013. – № 
12. – С. 6–9. 

 

Статья трех авторов 

Швецов, В.И. Повышение стойкости изложниц для цинковых блоков / В.И. 
Швецов, Б.А. Кулаков, М.А. Иванов // Литейщик России. – 2005. – № 10. – С. 
40–43. 

 

Статья четырех авторов (и больше) 
Пути совершенствования специализированной медицинской помощи при 
остром коронарном синдроме в региональном сосудистом центре / А.А. 
Московский, А.А. Перминов, В.В. Черепенников и др. / Вестник ЮУрГУ. 
Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». – 2013. – Т. 6, 
№ 2. – С. 66–78. 

 

Продолжающиеся издания (сборники трудов) 
Гумницкий, М.Е. Особенности ценностно-смысловой сферы личности моло-
дых людей с разным уровнем выраженности религиозности / М.Е. Гумниц-
кий // Ученые записки ЗабГУ. – 2013. – № 5(52). – С. 72–78. 

  

Апресян, Р.Г. Можно ли дать определение морали? / Р.Г. Апресян // Мораль: 
Разнообразие понятий и смыслов: сб. науч. тр. – М.: Альфа–М, 2014. – С. 
203–207. 
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Материалы конференций 

Показатели сенсорных реакции у девушек 18–20 лет с различным тонусом 
вегетативной нервной системы / О.Ю. Бушуев, А.С. Семенов, А.О. Черняв-
ский и др. // 20-й всемирный конгресс IМЕКО, 2012. – С. 190–193. 

Толипов, К. Метапредметная парадигма здоровьеформирующего образова-
тельного пространства современной общеобразовательной организации / К. 
Толипов // Advanced Materials Research, 2013. – Т. 684. – С. 667-670. 

 

Книги (монографии, учебники и т.п.) 
Лайонз, Д. Язык и лингвистика. Вводный курс: учебник / Д. Лайонз. – М: 
УРСС, 2004. – 320 с. 
Поволоцкий, Д.Я. Производство нержавеющей стали / Д.Я. Поволоцкий, 
Ю.А. Гудим. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. – 235 с. 
Колмогоров, В.Л. Напряжения, деформации, разрушение / В.Л. Колмогоров. 
– М.: Металлургия, 1970. - 229 с. 

 

Переводные издания: 
Применение эргогенических средств в подготовке спортсменов: междунар. 
коллектив. моногр. / Е.В. Новикова и др.; пер. на англ. яз. О. Никифоровой и 
др.; под ред. Е. А. Новиковой. – М.: Статут, 2010. – 413 с. 

 

Патенты 

Пат. 2481153 Российская Федерация. Композиционный сорбент на основе 
гидросиликатов кальция / А.Г. Морозова, Т.М. Лонзингер, Г.Г. Михайлов; 
заявитель и патентообладатель Юж.-Урал. гос. ун-т. – № 2011125244/05; за-
явл. 17.06.2011; опубл. 10.05.2013, Бюл. № 13. – 6 с. 

 

Переиздание книги 

Борисова, Е.Г. Коллокации. Что это такое и как их изучать / Е.Е. Борисова. – 

2-е изд. – М.: Филология, 1995. – 49 с. 
 

ГОСТы 

ГОСТ 8.586.5–2005. Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка 
её воздействия на человека. – М.: Изд-во стандартов, 2007. – 10 с. 
 

Комолов Н.В. Психофизиологическая оптимизация процесса адаптации 
курсантов ВМедА в начальном периоде обучения: дис. ... канд. мед. наук / 
Н.В. Комолов. – СПб., 2003. – 136 с. 
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