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Требования к магистерской диссертации 

Выпускной квалификационной работой служит магистерская диссерта-

ция, выполняемая студентом по направлению 37.04.01 Психология в соответ-

ствии с программой подготовки магистра «Организационная психология». 

Выпускные работы оцениваются квалификационно, т.е. при их выполнении 

студент должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне научно-исследовательские и практиче-

ские задачи, грамотно излагать специальную информацию, определять сте-

пень достоверности используемой и предлагаемой информации, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Тематика магистерских диссертаций, ориентированных на научно-ис-

следовательскую деятельность, должна быть направлена на решение следую-

щих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкрет-

ных научных и практических задач с элементами исследовательской деятель-

ности;  

- определение степени подготовленности магистров для самостоятельной ра-

боты в условиях профессиональной деятельности;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами 

эмпирического исследования при решении разрабатываемых в магистерской 

диссертации проблем и вопросов.  

- проведение экспериментальных исследований с использованием адекватных 

современных количественных и качественных методов;  

- разработку проектов научно-методических, нормативно-методических мате-

риалов, обеспечивающих профессиональную разработку инструментов пси-

ходиагностики;  

- обоснование, разработку и апробацию программ интервенции и превенции;  
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-  разработку и выполнение проектов по оптимизации образовательных, со-

циальных, трудовых и организационных процессов;  

- обобщение и интерпретация результатов исследования с использованием со-

временных информационных технологий;    

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  

Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполне-

ния магистерской диссертации  

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руково-

дителя выпускной магистерской диссертации проводится по письменному за-

явлению студента на имя заведующего кафедрой. Темы выпускных магистер-

ских диссертаций определяются выпускающими кафедрами факультетов и 

утверждаются приказом ректора. Студенту может предоставляться право вы-

бора темы выпускной магистерской диссертации. Если тема магистерской 

диссертации предлагается самим студентом, то она должна быть сформулиро-

вана в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием целесообраз-

ности ее разработки. Для подготовки выпускной магистерской диссертации 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В 

установленные сроки студенту-выпускнику руководителем магистерской дис-

сертации выдается задание, определяются сроки отчетности по этапам ее вы-

полнения. Студент обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения 

задания по квалификационной работе своему руководителю.  

Структура выпускной магистерской диссертации.  

Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям к про-

фессиональной подготовке магистра.   

Магистерская диссертация состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбран-

ной тематикой.   

Тема выпускной работы, как правило, предлагается научным руководи-

телем магистра, но может быть также рекомендована организацией, в которой 
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будет проходить практика или выбирается самим магистром в рамках специа-

лизации.   

Руководителями магистерских диссертаций могут быть преподаватели и 

сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты производствен-

ных, аналитических, контролирующих и научно-исследовательских организа-

ций, преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не явля-

ется сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из числа 

опытных преподавателей ДГУ. Темы выпускных квалификационных работ 

утверждаются приказом ректора.   

Самостоятельный характер магистерской диссертации предполагает 

обязательное планирование творческого процесса, которое начинается с со-

ставления рабочего плана. Впоследствии рабочий план диссертации уточня-

ется совместно с руководителем и формируется окончательная структура ра-

боты.  

При написании магистерской диссертации рекомендуется придержи-

ваться типовой структуры.  

Типовая структура выпускной работы – магистерской диссертации 

№№ Наименование раздела выпускной работы – магистер-

ской диссертации 

Примерное коли-

чество стр. 

 

I. 

1.1. - 

1.4. 

Введение 

Теоретическая часть 

Теоретический обзор проблемы исследования 

 

3-8 

9-30 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Эмпирическое исследование 

Описание методов и методик исследования 

Содержание исследовательской работы 

Полученные результаты, их интерпретация 

30 - 69 

30 – 36 

37 – 50  

51 – 69  

 Заключение 

Литература 

Приложения 

74 –79 

 

 

 Итого 60-80 
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Краткое содержание составных частей диссертации 

Каждый из разделов магистерской диссертации должен отражать следу-

ющие требования:  

Содержание магистерской диссертации  является её планом с разбивкой 

по главам. Все разделы плана диссертации, кроме введения и заключения, 

должны иметь названия одноименные с соответствующими диссертации, 

ссылку на страницы.  

Прежде чем приступить к изложению основных частей магистерской 

диссертации, допускается привести нормативные ссылки, определения и со-

кращения, в случае необходимости и их использования далее в тексте.  

Теоретический анализ является важным этапом при подготовке выпуск-

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

включает в себя обзор литературы. При этом следует учитывать следующее:  

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возмож-

ности полным.  

2. В результате обзора источники и литература должны быть систе-

матизированы. В основу систематизации может быть положена хронологиче-

ская последовательность, принадлежность к научным школам и направле-

ниям, либо другие критерии.  

3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны 

быть в основном и главном проанализированы и сопоставлены.  

В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие по-

ложения, касающиеся темы работы. Теоретический анализ предполагает пол-

ное и систематизированное изложение состояния вопроса, которому посвя-

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

возможные подходы к решению этих проблем, результаты предыдущих иссле-

дований по вопросу, которому посвящена данная работа, и по смежным вопро-

сам (при необходимости), возможные пути решения задачи.   
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Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от 

более ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким об-

разом, раскрыв историю вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно осу-

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

этого следующую структуру.  

1) Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область 

проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, интенсив-

ностные, модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характери-

стики.  

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

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

торые оно оказывает влияние. Рассмотрение с опорой на схему, соответству-

ющую избранному вами подходу: системному, целостному, комплексному, 

средовому, ситуационному и т. д. Этот выбор должен быть сделан в ходе пред-

шествующего методологического анализа. При любом подходе необходимо 

уделить внимание компонентному составу изучаемого явления, его структуре. 

Структура явления - это устойчивые связи между его компонентами, элемен-

тами. В психологии под структурой, чаще всего, понимается функциональная 

структура, то есть устойчивые взаимосвязи между отдельными функциями. 

Нередко отдельные функции объединяют в функциональные блоки и рассмат-

ривают взаимосвязи между блоками.  

3) Сущность,  природа явления. Имеющиеся определения данного явле-

ния. Характеристика степени разнообразия в его понимании различными ав-

торами.  

4) Закономерности, которым подчиняется явление.  

5) Прикладное, практическое использование психического явления (свой-

ства, функции) или учет его характеристик.  

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики рас-

сматриваемого психического явления, его изученности и многих других фак-

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

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авто-

ров, идеи или экспериментальные результаты, которых вы пересказываете или 

обобщаете.   

Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием вы-

бранного направления вашей научной или научно-практической работы.  

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества 

выбранного направления работы по сравнению с другими возможными 

направлениями. Рабочая гипотеза и практическое исследование должны опи-

раться на содержание теоретической части.   

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречи-

вые данные, на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование.  

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения тех книг и пери-

одических изданий, которые рекомендованы по изучаемым по специальности 

темам. Следует проанализировать, с какими уже изученными или планируе-

мыми к изучению темами наиболее близка тема выбранной работы. Подбор 

книг и статей следует производить, с использованием имеющихся в библиоте-

ках систематических каталогов литературы, в которых названия произведений 

расположены по отраслям знания; алфавитных каталогов, в которых карточки 

на книги расположены в алфавитном порядке фамилий авторов; предметных 

каталогов, содержащих названия произведений по конкретным проблемам и 

специальностям, а также различные библиографические справочные издания, 

сноски и ссылки в учебниках, монографиях, словарях и др. При изучении пе-

риодических изданий лучше всего использовать последние в году номера жур-

налов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При подборе 

литературы целесообразно использовать данные, полученные при помощи 

глобальной информационной сети Интернет.  

При чтении нужно делать записи. Такие записи могут иметь форму вы-

писок, тезисов или конспекта. Выписки и цитаты могут быть в виде прямой 
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или косвенной речи. Прямые цитаты - это дословное воспроизведение отдель-

ных фрагментов источника, в которых содержатся основные мысли, наиболее 

важные факты, статистические данные. Прямое цитирование целесообразно 

использовать тогда, когда магистрант хочет подчеркнуть точную формули-

ровку мысли автора. При этом текст заключается в кавычки с обязательным 

указанием в квадратных скобках номера книги в списке литературы и страниц, 

на которых находится цитируемый фрагмент. При использовании косвенных 

цитат мысли автора излагаются в пересказе. Большие отрывки текста, которые 

нецелесообразно цитировать в полном объеме, надо стараться записывать сво-

ими словами, сокращая формулировку и сжато излагая содержание. Информа-

ция из источника при этом передается в несколько измененном (переформу-

лированном) виде. Это может касаться изменения или опускания отдельных 

слов или выражений для более краткого пересказа основной мысли или ин-

формации, содержащейся в источнике. В случае косвенных цитат текст пи-

шется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в выписках или кон-

спекте в квадратных скобках указывать номер книги в списке литературы и 

номера страниц, на которых эта информация содержится. Например: [3, с.245].  

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) — это обычно сжа-

тое изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление основ-

ных идей или каких-либо ключевых положений всего источника или его фраг-

мента. Тезисы позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких 

формулировках.  

На основании произведенных записей составляется список литературы, 

который согласовывается с научным руководителем.  

Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать 

осведомленность магистранта в изучаемой проблеме. Объем списка литера-

туры при написании дипломной работы содержит, как правило, не менее 35 

источников. (Если используется ряд фундаментальных источников, представ-

ляющих собой объемные монографии, список использованной литературы мо-

жет быть уменьшен). Количество используемых источников характеризует 
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объем проделанной магистрантом работы, поэтому служит важным критерием 

для ее оценки.  

Магистерская диссертация должна быть написана грамотно, соответ-

ствовать нормам литературного и профессионального языка, и выдержана в 

научном стиле. На это важно обратить особое внимание при использовании 

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

шутся в ином жанре. Для того чтобы освоить стилистику научной речи, маги-

странту необходимо при чтении научных работ обращать внимание на язык, 

которым они пишутся.   

Практическую главу текста обычно составляют описание методов и ме-

тодик исследования, содержание исследовательской работы, полученные ре-

зультаты, их интерпретация.  

Практическая часть состоит из: целей и задач собственно эмпирической 

части, предмета и объекта исследования параграфом, перечня использованных 

методик, обоснования их выбора, результатов исследования и их интерпрета-

ции. Если в работе использовались известные (распространенные) методики, 

их подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная методика, 

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

на источники информации.  

При описании выборки испытуемых необходимо указать количество ис-

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

самого младшего, самого старшего; профессиональный состав и другие соци-

ально-демографические характеристики; личностные особенности испытуе-

мых. Указывается также время проведения, база, основные этапы исследова-

ния.  

В последующих разделах практической части должны быть последова-

тельно и подробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, 

дано описание результатов, в том числе результатов отрицательных.  

В части, посвященной описанию экспериментов, должна указываться 

цель, задачи и описываться программа эксперимента, излагаться его сущность, 
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оцениваться точность и достоверность полученных данных. Необходимо со-

поставление результатов с теоретическими данными, а также данными других 

исследований; отсутствие такого сопоставления должно быть объяснено.  

Необходимо описать все исследуемые признаки, а также процедуру их 

обработки. Начинать целесообразно с анализа первичных статистических дан-

ных. Практический анализ также должен включать сведения об уровнях зна-

чимости, достоверности сходства и различий.  

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде 

сводных таблиц. Наличие сводных таблиц результатов делает практический 

анализ и выводы по работе доказательными и обоснованными. Если таблицы 

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

наиболее интересные или типичные протоколы или их копии, выдержки из 

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

в таблицах и в тексте работы нельзя полностью указывать фамилии, имена ис-

пытуемых, их точное место работы, учебную группу и другие сведения, кото-

рые могут указать на конкретного человека. Соблюдая этические нормы и 

принципы работы, необходимо кодировать испытуемых, например, указывая 

только порядковый номер или инициалы.  

Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей 

научной позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части ра-

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

отраслей психологической науки.  

Структура этой главы состоит из следующих элементов:  

1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей 

методологические, методические и организационные предпосылки научного 

исследования: замысел планируемого исследования, его цели, задачи, харак-

теристика выборки (контингент и число обследуемых, их психологические и 

социально-психологические характеристики, демографические и социальные 

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

психологических данных, этапы и процедуры исследования.  
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2. Описание полученных результатов, способы обработки первич-

ных данных: обоснование выбора методов математической статистики, описа-

ние количественных и качественных характеристик фактического материала 

исследования, упорядочение, классификация, группировка полученных дан-

ных в соответствии с исследовательскими гипотезами (представляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм с их описанием и объяснением),   

3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выво-

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

выявление связей и корреляций, проверка значимости и достоверности число-

вых характеристик, раскрытие значения полученных данных с точки зрения 

теории и практики, сопоставление их с уже имеющимися в психологии фак-

тами.  

Желательно, чтобы теоретическая и практическая части работы, а также 

их подразделы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному 

делению, так и по объему. Частым недостатком магистерских диссертаций яв-

ляются непропорционально большая по объему теоретическая часть работы и 

практическая глава, едва ли содержащая десяток страниц. В конце практиче-

ской части необходимо сформулировать основные выводы на основе предше-

ствующего изложения. Разделы должны быть соединены друг с другом после-

довательностью текста, логикой изложения, между ними не должно быть 

смысловых разрывов.   

Одним из самых сильных способов эмпирической проверки гипотез вы-

ступает психологический эксперимент. Будучи наиболее надежным методом 

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

как к самим гипотезам, так и к инструментарию исследования.  

Формирующий эксперимент направлен на изучение психических явле-

ний непосредственно в процессе активного формирования тех или иных пси-

хологических особенностей.  

Формирующий эксперимент включает в себя:  

- подготовку эксперимента (планирование, разработка методов и средств 

проведения и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фик-

сации его  

результатов и т.д.);  
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- описание программы эксперимента, независимых, зависимых и проме-

жуточных переменных, контрольной и экспериментальной групп;  

- практическое осуществление эксперимента;  

- представление результатов эксперимента, их описание и интерпрета-

ция;  

- выявление зависимостей между переменными;  

- подтверждение (не подтверждение) гипотезы.  

Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных 

способов решения выделенной проблемы на основе применения психологиче-

ских методов и технологий.  

Схема эксперимента может быть следующей: 1). Измерение психологи-

ческих качеств испытуемых по определенным уровням и критериям. 2). Реа-

лизация технологий воздействия на изучаемый объект в целях повышения 

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

мерение качеств объекта после осуществления психологического или соци-

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

второго измерения. 5). Выводы об эффективности осуществляемых воздей-

ствий.  

 Общая схема проведения эксперимента представлена на рис. 1.  

 

   Анализ изменений  

 

Входной 

контроль  

Выходной 

контроль  
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Рис. 1. Схема построения формирующего эксперимента 

 

В экспериментальной части содержатся конкретные разработки содер-

жания и методов совершенствования психологической работы, методик про-

ведения исследования, показываются пути решения поставленных проблем и 

задач, даются методические рекомендации по реализации полученных резуль-

татов в практику. Предлагаемые практические рекомендации должны быть ад-

ресными, т.е. предназначаться конкретным специалистам в исследованной 

практической области (психологам, педагогам, менеджерам, руководителям 

служб управления персоналом, воспитателям и т.д.).  

Любое проведенное исследование заканчивается получением большого 

количества цифровых показателей. Первоначально необходимо определить на 

основе каких шкал было произведено оценивание. Известно четыре вида из-

мерительных шкал:  

Номинальная шкала означает деление выборки по качественным харак-

теристикам, не обладающими математическими свойствами.  

Порядковая шкала позволяет приписать испытуемым ранги, в соответ-

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

измеряемому качеству.  

Интервальная шкала используется в тех случаях, когда интервалы между 

всеми последовательными величинами равны между собой.  

Шкала отношений может быть использована для оценивания, когда 

определена нулевая отметка – точка отсчета для шкалы.  

Магистерские диссертации, в которых статистическая обработка 

данных отсутствует, к защите не допускаются.  
 

Краткая классификация задач и методов их статистического решения  

Задачи  Условия  Методы  
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1. Выявление раз-

личий в уровне ис-

следуемого при-

знака  

а)2  выборки ис-

пытуемых  

•  

•  

•  

•  

 Критерий Макнамары  

 Q критерий Розенбаума  

 U критерий Манна-Уитни  

 Угловое преобразование Фишера  

б)3 и больше вы-

борок испытуемых  

•  

•  

 S критерий Джонкира  

 Н критерий Крускала-Уоллиса  

2. Оценка сдвига 

значений исследу-

емого признака  

а)2 замера на одной 

и той же выборке 

испытуемых  

•  

•  

•  

•  

 Т критерий Вилкоксона  

 G критерий знаков  

 Угловое преобразование Фишера  t-

критерий Стьюдента  

б) 3 и более заме-

ров на одной и той 

же выборке испы-

туемых  

•  

•  

•  

 Критерий Фридмана  

 L критерий тенденций Пейджа t-кри-

терий Стьюдента  

3. Выявление раз-

личий в распреде-

лении признака  

а)при сопоставле-

нии эмпириче-

ского распределе-

ния с теоретиче-

ским  

•  

•  

•  

 Критерий Пирсона  

 Критерий Колмогорова – Смирнова  

t-критерий Стьюдента  

б)при сопоставле-

нии двух эмпири-

ческих распределе-

ний  

•  

•  

•  

 Критерий Пирсона  

 Критерий Колмогорова – Смирнова  

 Угловое преобразование Фишера  

4. Выявление сте-

пени согласован-

ности изменений  

а)двух признаков  • Коэффициент корреляции Пирсона  

• Коэффициент корреляции Кендалла  

• R-бисериальный коэффициент   кор-

реляции  

• Корреляционное отношение Пир-

сона  

б) трех или боль-

шего числа при-

знаков  

• p коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена  

• r коэффициент корреляции Пирсона  

• Линейная и криволинейная регрес-

сии  

5. Анализ измене-

ний признака под 

влиянием контро-

лируемых условий  

а) под влиянием 

одного фактора  

• S критерий Джонкира  

• L критерий тенденций Пейджа Од-

нофакторный дисперсионный o анализ  

• Критерий Линка и Уоллеса  

• Множественное сравнение незави-

симых выборок  
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б)под влиянием 

двух факторов од-

новременно  

 Двухфакторный дисперсионный ана-

лиз  

  

Текст 2-ой главы обязательно должен содержать данные результатов ис-

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

суждение, следующее непосредственно после каждой таблицы или рисунка.   

Рисунки помещаются в тексте работы по ходу их упоминания. На одном 

листе возможно размещение нескольких рисунков небольшого размера. Все 

рисунки имеют общую сквозную нумерацию арабскими цифрами и обозначе-

ние словом "Рис." (рисунок), например:  

Рис. 1 Располагать название рисунка необходимо по центру, внизу под рисун-

ком.  

На весь приведенный иллюстративный материал должны быть ссылки в 

тексте работы. Не нужно пересказывать словами все содержание иллюстра-

ции. Словесный комментарий нужен для того, чтобы обратить внимание на 

наиболее значимые данные, на факты, которые будут использованы автором 

для теоретических построений, и в конечном итоге, для обоснования выводов. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "...в соответствии с рисунком 2".  

Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимо-

сти информации, полученной из разных источников.   

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Порядок оформ-

ления по тексту ссылок на таблицы такой же, как и оформление ссылок на ил-

люстрации. Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице. Если таб-

лица содержит больше данных, чем читатель может охватить одним взглядом, 

то такую таблицу следует разбить на две отдельных. Нумерация таблиц осу-

ществляется аналогично нумерации иллюстраций. Надпись "Таблица" и ее по-
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рядковый номер (если в работе содержится несколько таблиц), а также заголо-

вок, кратко выражающий содержание таблицы размещаются над таблицей в 

верхнем правом углу.   

Все таблицы должны быть в однотипном оформлении. Заголовочная 

часть каждой таблицы обычно состоит из наименований граф (колонок), опре-

деляющих их содержание, и отделяется от содержания граф утолщенной или 

двойной горизонтальной линией. Заголовки (названия) граф должны быть 

краткими, начинаться с прописных букв и указываться в единственном числе. 

При необходимости в подзаголовках последние начинаются с прописных 

букв, если они имели самостоятельное значение. В первой слева графе (ко-

лонке) обычно указывается название соответствующих строк (горизонтальных 

рядов) таблицы, в последующих графах даются заголовки помещаемых в них 

информационных данных. Заголовочная часть таблицы может подразделяться 

на дополнительные участки (по горизонтали), в которых и помещаются подза-

головки граф. При необходимости переноса части таблицы на другую стра-

ницу повторяется головка таблицы с надписью вверху: "Продолжение табл. 2". 

Тематический заголовок таблицы при этом не повторяется.  

В конце каждого раздела работы целесообразно сформулировать резюме 

(2-3 абзаца) по существу изложенного материала, в котором содержится выра-

жение установленной закономерности между изучаемыми явлениями. В каче-

стве аргументов, обосновывающих полученные выводы, используются, 

прежде всего, лично полученные автором эмпирические данные и результаты 

их статистической обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссылками 

на психологическую литературу и дополнены логическими рассуждения. 

Обычно выводы начинаются оборотом «таким образом…», затем формулиру-

ется содержание самих выводов.  

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмеча-

ется степень достижения целей и задач исследования, а также практическая, 

научная, социальная ценность результатов работы.  
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В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением 

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

разработкой научных основ, новых методов и принципов исследования; полу-

чением качественных и количественных характеристик явлений: разработкой 

рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь созданных или усовер-

шенствованных продуктов, разработок; получением прочих положительных 

результатов.  

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это 

также указывается в заключении.   

Данный раздел обычно завершается описанием основных нерешенных 

вопросов по исследуемой проблеме, в соответствии с этим намечаются пер-

спективные направления дальнейшей работы (1-3 направления) или аргумен-

тируют нецелесообразность ее продолжения.  

Примерная схема заключения выглядит следующим образом:  

1. Степень достижения целей и задач исследования.  

2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы. 

3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении 

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

теза вашего исследования не нашла своего подтверждения и были получены 

не те результаты, на которые вы рассчитывали. Отрицательный результат – это 

тоже результат, он не менее ценен, и часто более интересен, чем априори ожи-

даемые результаты.  

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предпо-

лагается.  

Оформление выпускной квалификационной работы магистра 

Магистерская диссертация должна отвечать требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению, сброшюрована в твердой обложке.  

Титульный лист магистерской диссертации оформляется единообразно 

в соответствии с образцом; визируется руководителем работы (“К защите”) и 
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подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квали-

фикационных работах в Дагестанском государственном университете», 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru).  

Задание к магистерской диссертации оформляется в соответствии с При-

ложением. Все разделы задания обязательны для заполнения, должны стоять 

подписи руководителя и студента, а также дата выдачи задания. Задание реко-

мендуется заполнять в машинописном виде.   

В составе Магистерской диссертации предусмотрена аннотация, которая 

включает: библиографическое описание работы (название, Ф.И.О. автора, ко-

личество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, о количестве листов ил-

люстративного (раздаточного) материала) и краткую информацию о ее содер-

жании (описание объекта исследования и области исследования, выявленные 

в результате анализа противоречия (проблемы), способы разрешения проблем, 

результат проекта и его эффективность). Аннотация подписывается студентом 

и руководителем.   

Магистерская диссертация выполняется на компьютере на одной сто-

роне белой писчей бумаги стандартного формата А-4(297 x 210 мм), шрифт 

Times New Roman Cyr №14, для заголовков рекомендуется использовать 

шрифт  Arial,  поля страниц: левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее 

2 см., формат набранного материала 18х25 см (длина строки, высота напеча-

танного текста). Текст должен быть выровнен с двух сторон, с использованием 

автоматической расстановки переносов  

Абзацы в тексте (красная строка) должны иметь отступ 12,5 мм.  

Допустимый объем диссертации не должен превышать 120 страниц и 

быть в среднем в пределах 80-100 страниц через 1, 5 межстрочных интервала. 

Все страницы должны быть пронумерованы (кроме титульного листа - стра-

ница 1 и содержания – страница 2) и корреспондировать с планом работы. Ну-

мерация страниц - сквозная. Номер страницы ставится внизу, по центру без 

дефисов. Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Объем при-

ложений не ограничивается.  

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/
http://www.ndoc.icc.dgu.ru/
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Текстовая часть  

Основная часть диссертации состоит из глав, параграфов, пунктов и под-

пунктов (при необходимости). Все разделы должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами без точки между цифрой и заголовком и в 

конце (например, «2.2 Содержание экспериментального исследования»). 

Слова: "глава", «Теоретическая часть», «Экспериментальная часть» не пи-

шутся.  Номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа в пре-

делах главы, разделенных точкой, например, "2.1"(первый параграф второй 

главы).   

Расстояние между заголовком раздела в тексте и текстом состоит только 

из межстрочного интервала без дополнительных пробелов.  Каждая глава 

начинается с новой страницы, а параграфы располагаются последовательно с 

отступом в 2 см. от предыдущего. Заголовки глав, параграфов, пунктов и под-

пунктов выполняются жирным шрифтом, строчными буквами, с красной 

строки, без точки в конце, курсивом шрифта Arial, № 16.  

Перечисления в тексте следует записывать с абзацным отступом разде-

ляя точкой с запятой.   

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 

даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо 

двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазов-

ский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на кол-

лективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым од-

ному или двум словам названия, например, (Безопасность…, 2001; Природные 

ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же 

авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфа-

витном порядке на соответствующем языке), например, (Дежкин, 2000, а, 2000 

б), с соблюдением согласования со списком литературы.   

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого ав-

тора (если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по 
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годам написания). Сначала даются работы на русском языке, затем – иностран-

ные. В списке литературы библиографическое описание формируется следу-

ющим образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то всех авто-

ров); название статьи или книги; если эта статья, то приводится название жур-

нала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число 

страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место издания 

и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 

журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы 

вносятся только процитированные в тексте источники. 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные матери-

алы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: 

таблицы заимствованного фактического материала, первичные и промежуточ-

ные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных про-

грамм, перечень нормативных документов и т.п.   

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части 

- после выводов.  

Сокращения слов в тексте не допускается, за исключением общеприня-

тых.  

Для наглядности излагаемых положений магистерской диссертации при 

докладе целесообразно подготовить иллюстративный (раздаточный, графиче-

ский) материал, согласованный с руководителем проекта. Он должен быть ак-

куратно оформлен, сброшюрован, содержать: титульный лист, пронумерован-

ные листы с иллюстрациями проведенного анализа, основных проектных 

предложений и полученных результатов в виде текста, формул, таблиц и ри-

сунков (графики, схемы), пронумерованных и с названиями. Количество ли-

стов иллюстративного материала не должно быть слишком большим – от 5 до 

10 листов формата А4, отражая только самые важные положения работы. Ко-

личество экземпляров иллюстративного материала должно совпадать с коли-

чеством членов государственной аттестационной комиссии, и дополнительно 

один - для сдачи в архив вместе с магистерской диссертацией.  


