
 

ТЕМА 5. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РУКОПИСЬЮ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И 

ОФОРМЛЕНИЯ 

План 

1 Композиция научного произведения. Приемы изложения 

научных материалов. 

2 Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. 

3 Диссертация как квалификационная научная работа: история 

развития, процедуры подготовки, оформления и защиты диссертации. 

4 Методические рекомендации кафедры ГМУ и полтологии ФЭУ 

по подготовке и защите ВКР 

 

1 Композиция научного произведения. Приемы изложения 

научных материалов 

Поскольку научная работа является квалификационным трудом 

(диссертация, дипломная, курсовая работы), ее оценивают не только по 

теоретической научной ценности, практической значимости, актуальности 

темы и прикладному значению полученных результатов, но и по уровню об-

щеметодической подготовки этого научного произведения, что, прежде 

всего, находит отражение в его композиции. 

Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору 

композиции научного труда, поскольку каждый автор волен избирать любой 

строй и порядок организации научных материалов, чтобы получить их 

внешнее расположение и внутреннюю логическую связь в таком виде, какой 

он считает лучшим, наиболее убедительным для раскрытия своего 

творческого замысла. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура 

научного произведения, основными элементами которой в порядке 

расположения являются следующие: 



1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Главы основной части 

5. Заключение 

6. Список использованных источников и литературы 

7. Приложения 

8. Вспомогательные указатели 

Титульный лист является первой страницей научной работы и 

заполняется по строго определенным правилам, отдельным для научного 

отчета, диссертации, дипломной работы (проекта), курсовой работы (пример 

приведен в Приложении 2). 

На оптической середине титульного листа дается заглавие научной 

работы, которое по возможности должно быть кратким, точным и 

соответствовать ее основному содержанию. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

все заголовки работы (разделы, главы, параграфы), кроме подзаголовков, 

идущих в подбор с текстом, и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в 

тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте 

нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени рекомендуется 

смещать на 3-5 знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 

ступени. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с 

цифровыми обозначениями, содержащими во всех ступенях, кроме первой, 

номер как своей рубрики, так и рубрик, которым она подчинена. 



В введение к работе включается обоснование актуальности выбранной 

темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и 

предмет исследования, указывается методологическая база (основа) 

исследования с фамилиями ведущих ученых в данной области исследования 

и основные источники получения информации (официальные, научные, 

литературные, библиографические), избранный метод (или методы) 

исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая значимость и 

прикладная ценность полученных результатов, а также отмечаются основные 

положения, которые выносятся на защиту. 

В конце введения желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать 

перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

В главах основной части научной работы подробно рассматриваются 

методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, 

не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, 

выносятся в приложение. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

исследователя сжато, логично и аргументированно представлять материал, 

изложение и оформление которого должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к работам, которые направляются в печать. 

В конце научной работы составляется заключение, которое 

представляет собой синтез последовательного, логически стройного 

изложения полученных итоговых результатов и их соотношение с общей 

целью и конкретными задачами, поставленными во введении. Именно здесь 

содержится так называемое «выводное» знание, которое является новым по 

отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение и 

оценку научной общественности и защиту научной работы. 

Это новое знание не должно подменяться механическим 

суммированием выводов в конце глав, а должно содержать то новое, 



существенное, что отражает и составляет итоговые результаты исследования, 

при этом указывается вытекающая из конечных результатов не только его 

научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

Заключение предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы, особенно, в чем заключается ее главный смысл, какие 

важные побочные результаты получены, какие новые научные задачи встают 

в связи с проведенным исследованием, все это дополняет характеристику 

теоретического уровня исследования, показывает уровень профессиональной 

и научной зрелости автора. 

После заключения принято помещать библиографический список 

использованной литературы. Этот список составляет одну из существенных 

частей работы и отражает самостоятельную творческую работу 

исследователя. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен 

иметь отражение в рукописи исследования. Если автор делает ссылку на 

какие-то заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в тексте, откуда взяты приведенные материалы. 

Не следует включать в библиографический список те публикации, на 

которые нет ссылок в тексте исследовательской работы и которые 

фактически не были использованы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы, обычно помещают в 

приложении. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть 

копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, 

производственные планы и протоколы, отдельные положения из инструкций 

и правил, ранее 

неопубликованные тексты, деловая переписка и т.п. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, рисунки, схемы, графики, 

диаграммы, карты, планы и т.д. 



Приложения оформляются как продолжение научной работы на 

последних ее страницах. При большом объеме или формате приложения 

оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке (или 

переплете), на лицевой стороне которой делают заголовок «Приложения» и 

затем повторяют все элементы титульного листа работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок, при наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например, «Приложение 1», «Приложение 

2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки. 

Рубрикация текста научной работы представляет собой деление текста 

на составные части, графическое отделение одной части от другой, а также 

использование заголовков, нумерации и т.п. Рубрикация в работе отражает 

логику научного исследования и поэтому предполагает четкое подразделение 

рукописи на отдельные логически соподчиненные части. 

Простейшей рубрикой является абзац - он начинается отступом вправо 

в начале первой строки каждой части текста. 

Абзац рассматривают как композиционный прием, используемый для 

объединения ряда предложений, имеющих общий предмет изложения, он 

выделяется для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение 

носило более завершенный характер. Абзацы одного параграфа 

или главы должны быть по смыслу последовательно связаны друг с 

другом, число самостоятельных предложений в них может колебаться в 

весьма широких пределах, определяемых сложностью передаваемой мысли. 

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и 

последовательность в изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их 

подачи, которая в значительной мере определяется характером текста. 



Правильная разбивка текста научной работы на абзацы существенно 

облегчает ее чтение и осмысление. 

В повествовательных текстах, которые призваны излагать ряд 

последовательных событий, порядок изложения фактов чаще всего 

определяется хронологической последовательностью фактов и их смысловой 

связью друг с другом. В тексте приводятся только узловые события, при этом 

учитываются их продолжительность во времени и смысловая значимость для 

раскрытия темы. 

В описательных текстах, когда предмет (явление) раскрывается путем 

перечисления его признаков и свойств, вначале принято давать общую 

характеристику описываемого факта, взятого в целом, и лишь после этого 

характеристику отдельных его частей. 

Таковы общие правила разбивки текста научной работы на абзацы. Что 

касается деления текста такой работы на более крупные части, то разбивку 

нельзя делать путем механического расчленения текста. Делить его на 

структурные части следует с учетом логических правил деления понятия. 

Рассмотрим использование таких правил на примере разбивки глав основной 

части работы на параграфы. 

Суть первого правила такого условного деления заключается в умении 

точно перечислить все виды делимого понятия. Это означает, что глава по 

своему смысловому содержанию должна точно соответствовать суммарному 

смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. Несоблюдение 

этого правила может привести к структурным ошибкам двоякого рода. 

Ошибка первого рода проявляется в том, что глава по смысловому 

содержанию становится уже больше общего объема составляющих ее 

параграфов, т.е. включает в себя лишние по смыслу параграфы. 

Например, при раскрытии содержания главы «Ассоциативные 

организационные структуры», кроме параграфов «корпорация», 

«хозяйственная ассоциация», «концерны», «холдинговые компании», 



«консорциум», «картель» и «трест» будут в качестве параграфов указаны 

производственные кооперативы и малые предприятия. 

Суть логической ошибки в том, что здесь деление на параграфы 

является избыточным с лишними для данного случая членами деления, 

поскольку кооперативы и малые предприятия относятся не к 

крупномасштабному (каковыми являются ассоциативные организационные 

структуры), а к малому бизнесу. 

Ошибка второго рода возникает тогда, когда количество составляющих 

главу параграфов является по смыслу недостаточным. Например, если взять 

главу 2. «Услуги, предоставляемые банками» и разбить на четыре параграфа: 

2.1. «Вклады до востребования», 2.2. «Выигрышные вклады», 2.3. 

«Долгосрочные вклады», 2.4. «Срочные вклады», то правило соразмерности 

деления будет нарушено и здесь, поскольку два члена деления 

«Краткосрочные вклады» и «Целевые вклады» оказались в этой главе 

пропущенными. 

На протяжении всего деления избранный автором признак деления 

должен оставаться одним и тем же и не подменяться другим признаком. 

По смыслу члены деления должны исключать друг друга, а не 

соотносится между собой как часть и целое, деление должно быть 

непрерывным, т.е. в процессе деления необходимо переходить к ближайшим 

видам, а не перескакивать через них. 

Заголовки глав и параграфов научно-исследовательской работы 

должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Они не 

должны сокращать или расширять объем смысловой информации, которая в 

них заключена. 

В арсенале авторов научных работ имеется несколько методических 

приемов изложения научных материалов. Наиболее часто специалистами 

используются следующие основные приемы: 

1. Строго последовательное изложение материала работы требует 

сравнительно много времени, поскольку ее автор пока не закончил 



полностью очередной раздел, он не может перейти к следующему. Но для 

обработки одного раздела требуется иногда перепробовать несколько вариан-

тов, пока не найден лучший из них, а в это время материал, который почти не 

требует черновой обработки, ожидает своей очереди и лежит без движения. 

2. Целостный прием изложения требует почти вдвое меньше 

времени на подготовку беловой рукописи, поскольку сначала пишется все 

произведение в черновом варианте, а затем производится его обработка в 

частях и деталях, которые дополняются, корректируются и исправляются. 

3. Выборочное изложение научного материала как метод также 

часто применяется исследователями. По мере готовности фактических 

данных автор обрабатывает материалы в любом удобном для него порядке. 

2 Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы 

На этом этапе работы над рукописью из уже накопленного текстового 

материала научно-исследовательской работы помимо отдельных глав 

желательно выделить все следующие композиционные элементы: 

а) введение; 

б) выводы и предложения (заключение); 

в) библиографический список использованных литературных 

источников и литературы; 

г) приложения. 

Перед тем как переходить к окончательной обработке черновой 

рукописи, полезно обсудить со своим научным руководителем основные 

положения ее содержания и согласовать спорные части и места текста. 

Работа над беловой рукописью. Этот прием целесообразно 

использовать, когда макет черновой рукописи уже готов. В этот период все 

необходимые материалы уже собраны, скомпонованы, сделаны необходимые 

обобщения, которые получили одобрение научного руководителя. 

Теперь начинается детальная шлифовка текста рукописи. 

Проверяется и критически оценивается каждый вывод, формула, таблица, 

график, каждое предложение, каждое отдельное слово. Исследователь еще 



раз проверяет, насколько заглавие его работы, название ее глав и параграфов 

соответствует их содержанию, уточняет композицию своего произведения, 

расположение материалов и их рубрикацию. На этом этапе желательно также 

еще раз проверить убедительность аргументов в защиту своих научных 

положений. 

Язык и стиль научной работы. Поскольку научное исследование 

является, прежде всего, квалификационной работой специалиста, то ее языку 

и стилю следует уделять самое серьезное профессиональное внимание. 

Язык и стиль научной работы как часть письменной научной речи 

сложились под влиянием уровня образования исследователей и так 

называемого академического этикета, суть которого заключается в 

интерпретации собственной точки зрения и привлекаемых мнений других 

специалистов с целью обоснования научной истины. Исторически уже вы-

работались определенные традиции в общении ученых между собой (устная 

и письменная речь). 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи 

является формально-логический способ изложения материала, что находит 

свое выражение во всей системе речевых средств. Научное изложение 

состоит главным образом из рассуждений, целью которых является до-

казательство истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности. Для научного текста характерны смысловая 

законченность, целостность и связность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие 

на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во- вторых, значит, действительно, итак и др.), противоречивые 

отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее), причинно-

следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же), переход от одной 

мысли к другой (прежде чем перейти к ..., обратимся к ..., рассмотрим, ос-



тановимся на ..., рассмотрев, перейдем к ..., необходимо остановиться на ., 

необходимо рассмотреть), итоги, выводы (итак, таким образом, значит, в 

самом деле, следовательно, в заключение отметим, все сказанное позволяет 

сделать вывод, подводя итог, следует сказать .). 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, 

прилагательные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные и 

др.). В некоторых случаях словосочетаний, рассмотренных выше типов не 

только помогают обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют 

улучшению рубрикации текста. Например, слова «приступим к 

рассмотрению» могут заменить название рубрики. Они, играя роль 

невыделенных рубрик, разъясняют внутреннюю последовательность 

изложения и поэтому в научном тексте весьма полезны. 

Основными признаками текста научной речи являются 

целенаправленность и прагматическая установка, где эмоциональные 

языковые элементы не играют особой роли. Научный текст характеризуется 

тем, что в него включаются только точные, полученные в результате 

длительных наблюдений, научных экспериментов, анализа литературных 

источников сведения и факты. 

Это обусловливает точность их словесного выражения, а также 

использования специальной терминологии, благодаря которой достигается 

возможность в краткой и экономной форме давать развернутые определения 

и характеристики научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична, поскольку она 

призвана, с одной стороны, выражать логические связи между частями 

высказывания (такие, например, устойчивые сочетания, как «привести 

результаты», «как показал анализ», «на основании полученных данных», 

«резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), а с другой стороны, 

обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие, 

например, фразеологические обороты и сложные термины, как 



«национальная экономика», «государственное право», «международная тор-

говля», «валовой внутренний продукт», «эффективность торговли» и т.п.). 

Грамматические особенности научной речи существенно влияют на 

языково-стилистическое оформление текста научного исследования. Следует 

отметить, что в ней наблюдается наличие большого количества 

существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существи-

тельных (исследование, рассмотрение, изучение, расположение и т.п.). 

В научной прозе широко представлены относительные прилагательные, 

поскольку именно они в отличие от качественных прилагательных способны 

с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки по-

нятий. Также от относительных прилагательных нельзя образовывать формы 

степеней сравнения, поэтому в тексте при необходимости использования 

качественных прилагательных предпочтение отдается аналитическим 

формам сравнительной и превосходной степени. 

Для образования превосходной степени чаще всего используются слова 

«наиболее», «наименее». Не употребляются сравнительная степень 

прилагательного с приставкой «по» (например, «повыше», «побольше», 

«побыстрее»), а также превосходная степень прилагательного с суффиксами -

айш, -ейш, за редким исключением некоторых специальных 

терминологических выражений. 

Большинство прилагательных в научных текстах является частью 

терминологических выражений. Отдельные прилагательные употребляются в 

роли местоимений. Так, например, прилагательное «следующие» заменяет 

местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность 

перечисления особенностей и признаков. 

Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут также 

особую информационную нагрузку. Основное место в научной прозе 

занимают формы несовершенного вида глагола и формы настоящего 

времени, поскольку они не выражают отношение описываемого действия к 

моменту высказывания. 



Часто употребляются изъявительное наклонение глагола, редко - 

сослагательное наклонение и почти совсем не 

употребляется повелительное наклонение. Широко используются 

возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено 

необходимостью особо подчеркнуть объект действия, предмет исследования 

(например, «В данной статье рассматривается «Намечено выделить 

дополнительные кредиты ...», «Предполагается осуществить следующие ме-

роприятия ...» и т.д.). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения 

«этот», «тот», «такой», которые не только конкретизируют предмет или 

явление, но и выражают логические связи между частями высказывания 

(например, «Эти данные служат достаточным основанием для вывода ...»). 

Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их 

значения в тексте научных работ не используются. 

Синтаксис научной речи. Поскольку такая речь характеризуется 

строгой логической последовательностью, то здесь отдельные предложения и 

части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и 

сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый после-

дующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в 

повествовании или рассуждении. В научной работе преобладают сложные 

союзные предложения. 

Отсюда наблюдается богатство составных подчинительных союзов 

«благодаря тому что», «между тем как», «поскольку», «так как», «вместо 

того чтобы», «ввиду того что», «оттого что», «вследствие того что», «после 

того как», «в то время как» и др. Особенно употребительны производные 

отыменные предлоги «в течение», «в соответствии с ...», «в результате», «в 

отличие от ...», «наряду с ...», «в связи с .» и т.п. 

В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не 

сложносочиненные предложения. Это объясняется тем, что подчинительные 

конструкции выражают причинные, временные, условные, следственные и 



тому подобные отношения, а также тем, что отдельные части в сложно-

подчиненном предложении более тесно связаны между собой, чем в 

сложносочиненном. Части же сложносочиненного предложения как бы 

нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные 

звенья которой сохраняют известную независимость и легко поддаются 

перегруппировке. 

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных 

работ используются при описании фактов, явлений и процессов. 

Номинативные предложения применяются в названиях разделов, глав, 

параграфов, в подписях к рисункам, графикам, диаграммам, таблицам и 

другим иллюстрациям. 

Стилистические особенности научного языка вытекают из специфики 

научного познания, стремящегося установить научную истину. 

Объективность изложения обусловливает наличие в тексте научных работ 

вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности 

сообщения. Благодаря таким словам, тот или иной факт можно представить 

как вполне достоверный (конечно, разумеется, действительно), как 

предполагаемый (видимо, надо полагать), как возможный (возможно, 

вероятно). 

Обязательным условием объективности изложения материала является 

также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная 

мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это 

условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и 

словосочетания (по сообщению, по сведениям, по мнению, по данным, по 

нашему мнению, и др.). 

Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, 

фактов и процессов почти полностью исключает индивидуальные 

особенности слога, эмоциональность и словесную изобретательность. 

В настоящее время в научной речи уже довольно четко 

сформировались определенные стандарты изложения материала. Так, 



например, описание проведения анализа делается обычно с помощью 

кратких страдательных причастий «Для проведения анализ было выделено 15 

коммерческих структур.» 

Использование подобных синтаксических конструкций позволяет 

сконцентрировать внимание читателя текста научной работы только на 

самом действии. 

Субъект действия при этом остается необозначен- ным, поскольку 

указание на него в такого рода научных текстах является необязательным. 

Стиль письменной научной речи является безличным монологом. 

Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, поскольку внимание 

сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, 

а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма первого и со-

вершенно не употребляется форма второго лица местоимений единственного 

числа. Авторское «я» отступает на второй план. 

Уже достаточно долго существует неписанное правило для авторов 

работы выступать в множественном числе и вместо «я» употреблять «мы». 

Считается, что выражение авторства как формального коллектива придает 

больший объективизм изложению. 

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить 

свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или 

научного направления, поскольку современную науку характеризуют такие 

тенденции, как интеграция, коллективность творчества, комплексный подход 

к решению проблем. 

Однако таким подходом нельзя злоупотреблять, поэтому авторы 

научных работ стараются прибегать к конст 

рукциям, исключающим употребление личных местоимений. 

Такими конструкциями являются неопределенноличные предложения 

(например, «В начале производят отбор торговых предприятий для анализа 

эффективности их деятельности и сравнивают по основным экономическим 



показателям...»). Часто употребляется также форма изложения от третьего 

лица (например, «автор полагает.»). 

Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию.»). 

Такой залог устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем 

самым избавляет от необходимости вводить в текст научной работы личные 

местоимения. 

Требованиями, предъявляемыми к речи научных произведений, 

являются точность, ясность, краткость. 

Смысловая точность слов и выражений - одно из главных условий, 

обеспечивающих научную и практическую ценность информации, 

заключенной в тексте работы, поскольку неправильно выбранное и 

использованное слово может существенно исказить смысл написанного, дать 

возможность двоякого толкования, придать всему тексту нежелательную 

тональность. 

Нередко исконно русские слова употребляются неточно, вопреки их 

значению, и тогда рождаются фразы типа: «Большая часть товаров оказалась 

нереализованной», «Предлагаемые фирмой услуги вооружены 

компьютерным обеспечением». 

Для обеспечения точности в тексте не должно быть в одном 

высказывании терминов-синонимов, например «торговля», «сбыт», 

«реализация». 

Точность научной речи обусловлена не только целенаправленным 

выбором слов и выражений, но и выбором грамматических конструкций, 

который предполагает точное следование нормам связи слов во фразах. 

Возможность по- разному объяснять слова в словосочетаниях порождает дву-

смысленность. 

Так, например, двузначной конструкцией является выражение типа: «В 

других товарах подобные маркировки отсутствуют» (что имеется в виду - 

другие товары или подобные маркировки отсутствуют - понять трудно). 



Другое требование к научной речи - ее ясность, т.е. умение писать 

просто, доступно и доходчиво. Однако нельзя отождествлять простоту и 

примитивность, а также путать простоту с общедоступностью, если научная 

работа не предназначена для массового читателя. Главное при языково-

стилистическом оформлении текста научных работ, чтобы оно было 

доступно тому кругу специалистов, на которых такие работы рассчитаны. 

Краткость является третьим необходимым и обязательным условием 

для восприятия научной речи. Реализация его заключается в умении 

избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в 

употреблении лишних слов. 

Например: «Для этой цели фирма специально использует имеющиеся 

подсобные помещения» (если помещений нет, то и использовать их нельзя); 

«Проверкой было установлено, что существующие расценки на товары во 

многих точках нашего города были значительно завышены» 

(несуществующие расценки не могут быть ни завышены, ни занижены). 

Часто в текст вкрапливаются слова, не нужные по смыслу, например, 

сочетания типа: интервал перерыва, внутренний интерьер, габаритные 

размеры и пр. 

К речевой избыточности следует отнести и употребление без 

надобности иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем 

самым неоправданно усложняют высказывание. 

Зачем, например, писать «ничего экстраординарного», когда можно 

просто отметить «ничего особенного», вместо индифферентно - равнодушно, 

игнорировать - не замечать, лимитировать - ограничивать, ориентировочно - 

примерно, функционировать - действовать, диверсификация 

- разнообразие, детерминировать - определять и т.д. 

Оформление библиографического аппарата. 

Библиографический аппарат в научной работе является ключом к 

источникам, которыми пользовался автор при ее написании, а также в 



определенной мере он характеризует уровень выражения научной этики и 

культуры научного труда. Именно по нему можно судить о степени осведом-

ленности исследователя в имеющейся литературе по изучаемой проблеме. 

Библиографический список (библиографическая литература) является 

важным элементом библиографического аппарата, который содержит 

библиографические описания использованных источников и помещается 

после заключения. 

Такой список составляет одну из существенных частей научной 

работы, отражает самостоятельную творческую деятельность ее автора и 

поэтому позволяет судить о степени профессионального мастерства, 

проведенного исследования. 

Составляют библиографическое описание непосредственно по 

произведению печати или выписывают из каталогов и библиографических 

указателей полностью без пропусков каких-либо элементов, сокращений 

заглавий и т.п. Благодаря этому, можно избежать повторных проверок, 

вставок пропущенных знаний. В библиографический список не включаются 

те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые 

фактически не были использованы исследователем. 

В научных работах используются следующие способы построения 

библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий, по 

тематике, по видам изданий, по характеру содержания, списки смешанного 

построения. 

Алфавитный способ группировки литературных источников 

характеризуется тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) 

размещены строго по алфавиту. Однако не следует в одном списке 

смешивать разные алфавиты. Иностранные источники обычно размещают по 

алфавиту после перечня всех источников на языке научной работы. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний 

источников - «слово за словом». 



Записи в этом случае рекомендуется располагать в следующем 

порядке: а) при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д.; б) при 

нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий и т.д. в) при 

авторах однофамильцах - по идентифицирующим признакам (от старших к 

младшим); г) при работах нескольких авторов, написанных в соавторстве - по 

алфавиту фамилий соавторов. 

Библиографический список по хронологии публикаций целесообразен 

в рукописи научной работы, когда основной задачей списка является 

отражение развития научной идеи или научной мысли. Принцип 

расположения описаний здесь устанавливается по году изданий. 

Библиографический список, построенный тематически, применяется, 

когда необходимо отразить большое число библиографических описаний. 

Такое построение позволяет быстро навести справку по книгам на одну 

из тем, в то время как при алфавитном или хронологическом построении для 

этого пришлось бы прочитывать весь список, отыскивая книги на нужную 

тему. 

В тематическом библиографическом списке расположение описаний 

внутри рубрик может быть: а) по алфавиту фамилий авторов или первых слов 

заглавий (при описании под заглавием); б) по характеру содержания (от 

общих по содержанию к частным); в) по виду издания и алфавиту фамилий 

авторов или первых слов заглавий. 

Библиографический список по видам изданий используется в рукописи 

научной работы для систематизации тематически однородной литературы. 

При составлении подобных списков обычно выделяются такие группы 

изданий: официальные государственные, нормативно-инструктивные, 

справочные и др. Их порядок и состав определяются назначением списка и 

содержанием его записей. 

Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь такой же, как и 

в списке, построенном по тематическому принципу. 



Библиографический список, построенный по характеру содержания 

описанных в нем источников, применяется в рукописях с небольшим 

объемом использованной литературы (рефераты, курсовые и дипломные 

работы, статьи). 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала 

общие или основополагающие работы, размещаемые внутри по одному из 

принципов (от простых к сложным, от классических к современным, от 

современных к исторически важным, от отечественных к зарубежным и т.п.), 

затем источники более частные, конкретного характера, располагаемые 

внутри или как составные части общей темы научного исследования. 

Библиографический список, построенный по очередности упоминания 

источника в тексте рукописи, также используется в рукописях с небольшим 

объемом использованной литературы. 

В научных работах относительно часто встречаются 

библиографические списки смешанного построения, когда внутри главных 

разделов списка одновременно применяются другие виды построения. 

Например, внутри алфавитного - хронологический (для работ одного 

автора), внутри списка по видам изданий - по алфавиту, или по характеру 

содержания, или по тематике. 

Возможны и другие сочетания видов и подвидов построения, которые 

определяются целевым и читательским назначением списка, а также 

особенностями его построения. 

Примеры библиографического описания различных видов 

произведений печати (литературных источников) приведены в Приложении 

12. 

Форма связи библиографического описания с основным текстом 

научной работы делается по номерам записей в списке литературных 

источников. 

Существует несколько способов связи основного текста рукописи 

научной работы с описанием источника. Чаще всего для этой цели служит 



порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке, в 

основном тексте этот номер берется в квадратные скобки (например, если 

ссылка на один источник [3], ссылка на несколько источников [2, 8, 11], 

ссылка на несколько источников, которые идут в списке по порядку номеров 

[1, 3-6]). 

3 Диссертация как квалификационная научная работа: 

история развития, процедуры подготовки, оформления и защиты 

диссертации 

На протяжении уже нескольких столетий (примерно с XIII-XIY вв.) 

диссертации являются необходимым средством определения уровня 

квалификации научных работников, а, следовательно, неотъемлемым 

элементом научной деятельности во всех странах мира, где такая 

деятельность стала самостоятельным фрагментом культуры? Ныне в России 

ежегодно защищается около 15 тыс. кандидатских и более 3 тыс. докторских 

диссертаций. В США ученую степень доктора философии (и приравненные к 

ней ученые степени) ежегодно получают на основании защит специально 

написанных диссертаций около 40 тыс. исследователей. В разных странах 

мира существуют неодинаковые правила, нормы и процедуры присуждения 

ученых степеней, достаточно разные программы магистерской и докторской 

(кандидатской) подготовки. Но при всех различиях существует одно общее 

требование - соискатель ученой степени должен представить диссертацию и 

публично защитить ее на собрании своих коллег, специалистов в данной 

отрасли знания. 

Что представляет собой диссертация? В.И.Даль во втором издании 

своего «Словаря» (1880 г.) дает следующее толкование этому слову: 

«Диссертация... - небольшое ученое сочинение с целью доказать одно или 

несколько научных положений. Диссертации пишутся на получение ученых 

степеней; рассуждение, розыскание, розыск, исследование». 

Через 90 лет Большая советская энциклопедия дает такое определение: 

«Диссертация (от латинского dissertatio - рассуждение, исследование) - 



«научная работа, подготовленная с целью ее публичной защиты для 

получения ученой степени»[2]. Таким образом, и в XIX в. и в XX в. 

диссертация в России понималась в сущности одинаково: как научная работа, 

выполненная автором для получения ученой степени, т.е. определения 

уровня его научной квалификации. Иными словами, диссертация понимается 

как научная и одновременно квалификационная работа. В единстве этих 

двух аспектов ее основная особенность. 

Основные элементы, определяющие уровень научной квалификации 

соискателя, на которые в первую очередь обращают внимание оппоненты, 

члены диссертационных и экспертных советов. К таким элементам 

относятся: 

- умение корректно сформулировать тему и проблему своей 

работы; 

- владение научной литературой по исследуемой теме (проблеме); 

- уровень анализа темы (проблемы); прежде всего сознательное и 

обоснованное использование необходимых для данной работы 

исследовательских методов; 

- логически грамотное построение всей работы; 

- умение сформулировать научные результаты своего 

исследования, которые являются новыми по сравнению с имеющейся 

литературой; 

- умение сформулировать реальные практические рекомендации, 

вытекающие из исследования; 

- язык диссертационной работы, четкость формулировок, в том 

числе общего названия, названия отдельных глав, параграфов и т.д. 

Разумеется, большинство из перечисленных элементов присутствуют и 

в других видах научной работы. Однако присутствие некоторых из них не 

обязательно. Например, в статьях, докладах, тезисах, а иногда даже и в 

монографиях может и не быть детального обзора работ предшественников, 

расширенного обоснования методов, практических рекомендаций. В 



сложившейся же к настоящему времени практике экспертизы 

диссертационных работ на всех уровнях в первую очередь оцениваются 

перечисленные выше элементы. То есть для диссертации как научной 

квалификационной работы они - обязательны. Именно по этой причине такие 

виды научной работы, как отдельные статьи, отчеты, доклады, тезисы и т.д. 

сами по себе не могут заменить или подменить диссертацию. 

Есть и еще одна (может быть, самая важная) отличительная 

особенность диссертации по сравнению с другими видами научных работ. 

Статьи, доклады, отчеты, монографии, аналитические записки и т.д. могут 

быть не только индивидуальными, но и коллективными. И в настоящее время 

они все чаще становятся именно коллективными. Но диссертация может 

быть только индивидуальной, она должна свидетельствовать о личном 

вкладе в науку ее автора, об уровне его персональной квалификации. 

Имеется существенная разница в требованиях, предъявляемых 

экспертами к кандидатским и докторским диссертациям. С точки зрения 

индивидуального научного роста и вклада в науку, они характеризуют 

разные уровни научной квалификации, научной зрелости работника.  

Кандидатская работа, решая актуальную научную задачу, должна 

демонстрировать в первую очередь умение выбрать тему (обычно с помощью 

научного руководителя), сформулировать свою проблему и задачу, знание 

литературы, а также источников, документов по своей теме, правильно 

определить стратегию своего исследования, корректно применить 

исследовательские методы. 

Докторская диссертация предполагает, что ее автор уже обладает 

определенным научным авторитетом. Он хорошо знает круг людей, 

работающих по той же или близкой тематике и в свою очередь известен им. 

Его печатные работы становятся цитируемыми. Без ссылки на них уже невоз-

можно представить состояние знаний в данной отрасли науки во всей 

полноте. От его докторской диссертации ждут существенного продвижения в 

освещении темы. При этом и сама тема должна быть в научном плане 



крупной, имеющей важное народно-хозяйственное, социальное или 

культурное значение. Эксперты в большей степени уделяют внимание 

формулированию того нового, что вносит в науку данная диссертация. 

Достоинства и недостатки диссертации как научной квалификационной 

работы выявляются, прежде всего, в ее тексте. В социальных и гуманитарных 

науках словесный текст имеет особое значение. Он - языковая ткань произве-

дения. Не случайно и этимологическое значение этого термина восходит к 

латинскому слову textus - связь, ткань (ср. - текстиль). В этих науках текст - 

языковая, словесная, филологическая основа знания. 

Важнейшая особенность диссертационного текста заключается в том, 

что он предназначается для оценивания со стороны рецензентов, оппонентов, 

членов диссертационных советов, одним словом экспертов, с точки зрения 

его научной и практической значимости, а следовательно, и уровня научной 

квалификации диссертанта. С самого начала диссертационный текст 

адресован определенному и сравнительно узкому кругу лиц, с которым автор 

ведет как бы диалог. Чтение диссертации становится, говоря словами 

М.Бахтина, «спрашиванием и беседой». Это обстоятельство должно 

учитываться в полной мере и автором диссертации, и ее потенциальным 

читателем. В интересах диссертанта делать так, чтобы его «беседа» с 

читателем имела для него благоприятный результат, чтобы он был 

правильно, адекватно понят. Он должен суметь найти правильный тон «раз-

говора» с читателем. 

И читатель, и эксперты должны уметь адекватно воспринять и понять 

текст диссертации. Адекватно - значит прежде всего понять именно так, как 

хотел диссертант. Адекватность понимания текста диссертации экспертом - в 

интересах диссертанта. И вместе с тем такая адекватность - необходимое 

условие добросовестной работы эксперта. К сожалению, на практике нередко 

наблюдается совершенно иная картина. Эксперты (оппоненты, рецензенты и 

т.д.) или безмерно и незаслуженно захваливают диссертацию, приписывая ей 

такие достоинства, которых она не содержит и содержать не может в 



принципе, или же выискивают некоторые действительные погрешности и 

недостатки (а иногда и надуманные), но придают им несоизмеримо большое 

значение. 

В научной среде считается, что адекватность, объективность оценки 

диссертационного текста достигается тем, что он оценивается несколькими 

экспертами, например, двумя оппонентами, если диссертация кандидатская, 

и тремя, - если она докторская. Кроме того, должен быть представлен 

коллективный отзыв ведущего учреждения. И, наконец, решение выносится 

диссертационным советом путем тайного голосования. Конечно, такая 

процедура (точнее - совокупность процедур) сводит к минимуму возможный 

субъективизм оппонентов и членов диссертационных советов. Но нельзя не 

признать, что она громоздка. 

Чтобы лучше судить об уровне современных требований к диссертации 

как научной квалификационной работе, следует учесть исторический опыт, 

отечественную традицию подготовки и защиты этого рода работ, которая на-

считывает уже более двух веков[3]. Правда, вначале российские ученые 

командировались для завершения образования в Европу. В одной из первых 

таких групп, направленных в Германию, был М.В.Ломоносов. Вскоре ученые 

степени стали присуждаться в университетах и академиях Российской 

империи. Как отмечается в научной литературе, первые отечественные 

степени были присуждены в области медицины. Высочайшими указами 

право присуждать ученые в области медицины было предоставлено вначале 

так называемой Медицинской коллегии (1754 г.), а затем - из учебных 

заведений - Московскому университету (1791 г.). Известно, что один из 

первых, кто получил степень доктора медицины Московского университета 

(1794 г.), был Ф.И.Барсук-Моисеев. Сама диссертация состояла из 52 

страниц, написанных от руки[4]. Рукописная форма диссертаций сохранялась 

длительное время, и, видимо, по этой причине работы не были большими по 

объему. 



Правительство, в частности, Министерство народного просвещения 

внимательно следили за правилами присуждения ученых степеней, за 

системой аттестации, правилами «производства в ученые степени». 

Достаточно сказать, что в XIX в. было издано несколько десятков указов и 

министерских циркуляров, утвержденных императором, в которых находили 

отражение требования к соискателям ученых степеней и к их диссертациям. 

Уместно напомнить о некоторых особенностях отечественной системы 

аттестации, в значительной степени отличавших ее от систем западных 

стран. Прежде всего, структура российских ученых степеней не совпадала со 

структурой ученых степеней, сложившихся в этих странах. В России 

утвердились две ученые степени - магистр (первая ученая степень) и доктор 

наук (высшая ученая степень). Правда, длительное время - с 1804 г. по 1884 г. 

- существовала и еще одна степень - кандидат наук. Она присуждалась 

лицам, показавшим большие успехи в овладении университетского курса. 

Здесь не требовалось написания специальной диссертации. Но для получения 

степени магистра и доктора требовались диссертации, которые, как отмечал 

А.Ф.Лосев, «должны были опираться на твердо обоснованную собственную 

теорию». 

В западной системе также существовали и существуют поныне степени 

магистра и доктора, но содержательная часть требований для их 

присуждения иная. Важно подчеркнуть, что требования к российской ученой 

степени магистра были примерно на уровне, а зачастую и выше того уровня, 

который требовался на Западе для получения степени доктора. Западная 

степень доктора философии в прошлом веке приравнивалась лишь к отечест-

венной степени магистра, т.е. к более низкой степени. Так, в 

университетском уставе от 26 июля 1835 г. (п.114) было записано, что 

иностранцы, имеющие степень доктора какого- либо зарубежного 

университета, допускались к экзаменам в российских университетах только 

на степень магистра. И лишь через год после защиты магистерской 

диссертации - на степень доктора. Не случайно поэтому докторские и даже 



магистерские диссертации по социальным и гуманитарным дисциплинам 

очень многих отечественных ученых дореволюционного периода вносили 

крупный вклад в соответствующие отрасли знаний, были подлинными 

событиями в науке. Нередко это были солидные монографии, иногда даже в 

нескольких томах. 

Разумеется, и в дореволюционной России были магистерские и 

докторские диссертации, существенно уступавшие по своей научной 

значимости только что названным. Но, научный уровень докторской 

диссертации не российского университета приравнивался официально только 

к уровню магистерской диссертации российского университета. 

В настоящее время российская ученая степень кандидата философских 

наук также приравнивается к ученой степени доктора философии западных 

университетов. Однако нужно прямо сказать, что традиции высочайшего 

уровня компетентности в социальных и гуманитарных науках, которыми 

славилось дореволюционное обществознание, в советское время были в 

значительной степени утрачены, но, может быть, не навсегда. 

Еще одна особенность отечественной системы аттестации больше 

касается уже советского и постсоветского периодов. Она состоит в том, что в 

совокупности требований, предъявляемых соискателю ученой степени 

кандидата наук, решающая роль отводится именно подготовке и защите 

диссертации. Другие требования, связанные с общетеоретической, 

специальной и языковой подготовкой будущего кандидата (так называемая 

программа кандидатского минимума) отодвинуты на второй и даже третий 

планы. Такое положение достаточно резко контрастирует с положением в 

западных странах (например, США, где диссертация на соискание ученой 

степени доктора философии является лишь одним из элементов выполнения 

программы подготовки к получению степени. А в саму программу входит 

освоение примерно 20-25 специальных тем (спец. курсов). И в доре-

волюционной России для допуска к защите магистерской диссертации также 

необходимо было освоить обширную программу магистерской подготовки 



(Она достаточно подробно описана в воспоминаниях П.Н.Милюкова, 

П.А.Сорокина и многих других российских обществоведов). 

Итак, защита диссертации дает возможность присудить искомую 

ученую степень ее автору. Кратко остановимся на вопросе о том, какова роль 

диссертации в определении индивидуального статуса ученого. С этой точки 

зрения она выступает как фактор стратификации в научном сообществе. 

Стратификация в сфере науки столь же реальна, объективна, как и система 

социальной стратификации, существующая в данном обществе, но вместе с 

тем существенно от нее отличается. Ученый всегда имеет некоторый 

научный статус, т.е. занимает какое-то положение в стратификационной 

пирамиде науки. Этот статус определяется в первую очередь не 

материальным благосостоянием, не знатностью происхождения, не 

официально занимаемой должностью, а конкретным личным вкладом в 

научное знание. Научный работник, напивший и защитивший кандидатскую 

диссертацию, получает не просто ученую степень, свидетельствующую об 

уровне его квалификации. Он приобретает вместе с тем более высокий 

индивидуальный статус в науке, а частично и в обществе. 

Защитивший докторскую диссертацию приобретает еще более высокий 

статус. Только обладатель докторской степени может претендовать на 

членство в Российской академии наук, других государственных бюджетных 

академиях, а также в большинстве вновь созданных общественных 

академиях. Доктор наук получает существенно большую зарплату, чем 

кандидат, у него больше шансов стать профессором, руководителем кафедры, 

отдела, ректором вуза или директором исследовательского института. Xотя, 

конечно, во многих областях жизни эта разница стирается. Тем не менее 

престиж докторской степени остается на порядок выше, чем престиж 

кандидатской степени. 

Однако возникают вопросы о будущем феномена диссертации как 

фактора стратификации в научной сфере. Чаще всего эти вопросы 

применительно к российской ситуации распадаются на две группы: 



1) нужна ли в отечественной науке двухстепенная система 

аттестации и соответственно необходимость для ученого писать и защищать 

вначале кандидатскую, а затем докторскую диссертации? 

2) является ли вообще диссертация надежным средством 

определения научной квалификации ученого? Может быть, следует перейти 

на какие-то другие более надежные и менее обременительные средства? 

Эти вопросы сейчас подвергаются оживленному обсуждению в связи с 

проектами реформирования российской науки. 

Реальное реформирование, модернизация отечественной системы 

аттестации возможны лишь на основе бережного отношения к тем 

традициям, которые позволяли поддерживать высокий квалификационный 

уровень российских ученых, нисколько не уступающий западному, повы-

шения уровня требований к диссертантам и диссертациям в соответствии с 

принятыми международным научным сообществом стандартами, резкого 

поднятия социального статуса ученых (в том числе и их материального 

благосостояния) и усиления роли науки, особенно ее социально-

гуманитарных отраслей, в проведении реформ, отвечающих коренным 

интересам большинства россиян и страны в целом. 

Нормативные акты, регламентирующие процедуры подготовки, 

оформления и защиты диссертации 

- Положение о Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1139). 

- Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г., № 7). 

- Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 

«О порядке присуждения ученых степеней». 
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1. Организация  работы кафедры и порядок выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)" 

заключительным этапом обучения студентов является  государственная 

итоговая аттестация, которая включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в целях 

систематизации теоретических и практических знаний, полученных 

выпускником за весь период обучения в Карачаево-Черкесском 

государственном университете, проверки умения использовать на практике 

методики исследования, экспериментирования и проектирования, а также 

определения степени подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студента, развитие и закрепление навыков в научно-

исследовательской и практической работе по избранному направлению 

подготовки; 

- закрепление  навыков самостоятельного поиска, систематизации и 

обработки информации, изучения и анализа ситуации в целях выявления  

конкретных проблем; 

-  демонстрация уровня овладения методиками исследования при 

решении поставленных в квалификационной работе задач; 

- выявление степени подготовленности студента к работе в реальных 

условиях, к применению знаний и умений для решения конкретных 

практических задач в области государственного и муниципального 

управления; 

- развитие способностей студентов логически мыслить и выбирать 

наилучшие варианты решения управленческих задач.    

Выпускная квалификационная работа должна: 



- представлять собой самостоятельную научно-исследовательскую и 

практическую работу по направлению подготовки и профилю; 

- содержать в систематизированном виде исходные данные научного 

исследования; 

- отражать ход и результаты выполнения исследования по выбранной 

теме; 

- содержать принципиально новые данные, будь то новые факты и 

явления, или данные, обобщающие ранее известные положения с 

современных научных позиций или в ином аспекте; 

- отражать современные достижения отечественной и зарубежной 

управленческой мысли, основываться на теоретических положениях и 

фактических материалах государственных и/или муниципальных органов 

власти и управления. 

Выпускная квалификационная работа должен свидетельствовать 

об умении студента:  
- четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности;   

- обосновать выбранные методы решения поставленных задач; 

- самостоятельно работать с источниками, литературой, другими 

информационно-справочными материалами и проводить их теоретический 

анализ;   

- логически мыслить и выбирать наиболее рациональные варианты 

решения управленческих задач с учетом различных точек зрения;  

- отбирать нужные факты, цифровые данные и другие сведения, 

анализировать и интерпретировать их, а также представлять их в 

графической или иной иллюстративной форме; 

- раскрыть сущность управленческих, экономических, социальных,  

политических, правовых категорий, явлений и проблем по выбранной теме; 

- излагать свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме;  

- делать обобщающие  выводы, формулировать научные результаты 

работы и давать практические рекомендации; 

- разрабатывать предложения, направленные на повышение 

эффективности системы государственного и/или муниципального 

управления; 

-  излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформлять работу; 

- проводить презентацию полученных результатов с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

При постановке и решении в ВКР конкретных практических задач 

студент должен: 
- исходить из реальной практики государственного и муниципального 

управления, основываясь на нормативных документах и фактических 

материалах; 

- овладеть методиками проведения анализа, исследования и 

проектирования при решении поставленных задач; 



- обосновать целесообразность и эффективность формулируемых 

рекомендаций; 

- оформить квалификационную работу в соответствии с 

предъявленными требованиями; 

- выполнить все процедуры предзащитных мероприятий и успешно 

защитить выпускную квалификационную работу. 

Основными целями ВКР являются: 

 систематизация, расширение и углубление теоретических 

знаний студента-выпускника; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

практических задач. 

Процесс подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы  включает несколько основных этапов: 

 выбор темы, утверждение ее кафедрой; 

 составление плана работы; 

 выбор методики работы над источниками и литературой; 

 составление календарного плана выполнения работы; 

 сбор материалов, составление списка использованных 

источников, анализ и обобщение собранного материала; 

 письменное изложение результатов исследования; 

 формулировка выводов; 

 проверка текста научным руководителем, составление им 

отзыва о ВКР; 

 внесение исправлений и литературная обработка рукописи; 

 оформление ВКР, внесение изменений, составление 

приложений, оформление титульного листа; 

 подготовка к защите: написание текста выступления; 

подготовка презентационного материала (схем, диаграмм, таблиц, 

иллюстраций), для демонстрации во время защиты. 

 

1.3. Выбор и обоснование темы 

Выбор и обоснование темы исследования осуществляется на основании 

положений пунктов 4.1,4.2 и 4.4 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата). 

С учѐтом положений пункта 4.1 ФГОС ВО область исследований, 

отражаемая в теме и содержании выпускной квалификационной работы 

может быть определена в рамках следующей область профессиональной 

деятельности:  

 профессиональной служебной деятельности граждан 

Российской Федерации на должностях государственной 

гражданской службы Российской Федерации, на должностях 



государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 профессиональной деятельности на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

в научных и образовательных организациях, в политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях, направленной на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

С учѐтом положений пункта 4.2 ФГОС ВО объектами исследований, 

отражаемых в теме и содержании ВКР, могут быть: 

 органы государственной власти Российской 

Федерации,  

 органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  

 органы местного самоуправления,  

 государственные и муниципальные предприятия 

и учреждения,  

 институты гражданского общества,  

 общественные организации,  

 некоммерческие и коммерческие организации,  

 международные организации,  

 научные и образовательные организации. 

Примерная тематика ВКР разрабатывается и обновляется выпускающей 

кафедрой. Обучающемуся предоставляется право, как выбора темы ВКР из 

перечня, предложенного кафедрой, так и самостоятельного определения 

темы, согласованной с научным руководителем.  

Для самостоятельного определения темы ВКР обучающемуся 

необходимо выбрать и модифицировать в своих интересах любое 

тематическое направление из следующих профессиональных областей: 

а) в области организационно-управленческого вида деятельности: 

 организация исполнения полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 



государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

 разработка и реализация управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы 

социально-экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и 

контроля ресурсов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, 

формирование организационной и управленческой структуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы; 

 организационно-административное обеспечение 

деятельности государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических 

партий, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и 



осуществление административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и 

гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в 

принятии и реализации управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

б) в области информационно-методической деятельности: 

 документационное обеспечение деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, 

замещающих государственные должности субъектов Российской 

Федерации, замещающих должности муниципальной службы, лиц 

на должностях в государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информационных 

баз данных для принятия управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка, подготовка 

информационно-методических материалов и сопровождение 

управленческих решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка 

информации об имеющихся политических, социально-

экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

 участие в информатизации деятельности 

соответствующих органов и организаций; 

 защита служебной и конфиденциальной информации, 

обеспечение открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства; 

в) в области коммуникативная деятельность: 

 участие в организации взаимодействия между 

соответствующими органами и организациями с институтами 

гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих 

органах и организациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 



 участие в обеспечении связей с общественностью 

соответствующих органов и организаций; 

 содействие развитию механизмов общественного 

участия в принятии и реализации управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, страны и территории 

на основе современных коммуникативных технологий; 

 участие в подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами государственного и муниципального 

управления; 

г) в области проектной деятельности: 

 участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных 

решений при подготовке и реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности; 

д) в области вспомогательно-технологическй (исполнительской): 

 ведение делопроизводства и документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, 

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

 осуществление действий (административных 

процедур), обеспечивающих предоставление государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы); 

 обеспечение исполнения основных функций, 

административных регламентов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

е) в области организационно-регулирующей деятельности: 

 участие в разработке и реализации управленческих 



решений, в том числе нормативных актов, направленных на 

исполнение полномочий государственных органов, органов 

местного самоуправления, лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, на осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и 

учреждениях, научных и образовательных организациях, 

политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально 

ориентированных мер регулирующего воздействия на 

общественные отношения и процессы социально-экономического 

развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов 

различных уровней и оценке эффективности бюджетных 

расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля 

использования ресурсов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования 

профессиональной деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и 

коммерческих организациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений 

и осуществления административных процессов; 

ж) в области исполнительно-распорядительной: 

 участие в обеспечении ведения делопроизводства и 

документооборота в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 осуществление действий (административных 

процедур), обеспечивающих предоставление государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с законодательством 



Российской Федерации; 

 участие в составлении планов и организации 

деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих 

и некоммерческих организаций; 

 технологическое обеспечение служебной 

деятельности специалистов (по категориям и группам должностей 

муниципальной службы); 

 участие в осуществлении контроля качества 

управленческих решений и осуществление административных 

процессов; 

 сбор, обработка информации и участие в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций; 

 участие в разработке и реализация проектов в области 

государственного и муниципального управления. 

 

1.3. Порядок выполнения и руководство подготовкой ВКР 
 

Для руководства процессом подготовки ВКР студенту назначается 

научный руководитель. 

В обязанности руководителя входит: 

• консультирование студента при выборе им окончательной темы 

ВКР; 

• разработка задания на подготовку ВКР; 

• оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

• консультирование студента по подбору литературы и фактического  

материала; 

• содействие в выборе методики исследования; 

• проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций 

по содержанию ВКР; 

• осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

• информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 

графика выполнения ВКР; 

• консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты бакалаврской работы; 

• проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

• предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу с 

указанием предварительной оценки. 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к  ней 



требованиями на основании методических рекомендаций по подготовке и защите 

ВКР, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным 

совместно с руководителем, и представить окончательный вариант ВКР 

руководителю не менее чем за месяц до назначенной даты защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в  

течение 7 календарных дней после получения законченной ВКР от студента. 

ВКР, оформленная в соответствии с установленными требованиями, 

подписывается студентом, руководителем и представляется студентом, на 

электронном и бумажном носителях, вместе с отзывом руководителя и справкой 

о результатах проверки ВКР системой «Антиплагиат» на кафедру не позднее, 

чем за 7 календарных дней до защиты ВКР. 

Сотрудник кафедры регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием 

даты, и расписывается в ее получении. 

Отчѐт о наличии заимствований в выпускной квалификационной 

работе формируется деканатом по результатам проверки содержания ВКР в 

системе «Антиплагиат». 

Работы для проверки в системе «Антиплагиат» представляются в виде 

текстовых файлов в формате doc, pdf, rtf. Файл объемом более 20 Мб должен 

быть заархивирован. ВКР подается без списка литературы и приложения. 

Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора, 

сокращенное наименование факультета и год выпуска: Иванов Н. П. 

ФЭУ2015. Наличие титульного листа ВКР является обязательным условием 

приема на проверку. 

На проверку системой «Антиплагиат» работа должна быть 

представлена научным руководителем не позднее, чем за 30 календарных 

дней до ее защиты. 

Студент допускается к защите ВКР при наличии в ней не менее 50 % 

оригинального текста. При наличии в письменной работе менее 50 %  

оригинального текста (но не менее 40%) работа возвращается обучающемуся 

на доработку. В течение 10 календарных дней обучающийся обязан 

доработать ВКР при сохранении ранее установленной темы и вернуть ее 

научному руководителю для повторной проверки системой «Антиплагиат». 

Повторная проверка должна быть завершена не позднее, чем за 10 

календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

При наличии менее 40 % оригинального текста выпускная 

квалификационная работа не допускается к защите в текущем учебном году. 

При повторной проверке ВКР, работа имеющая менее 50 % оригинального 

текста, не допускается к защите в текущем учебном году. 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» (справка) 

прилагаются к отзыву научного руководителя и учитываются при 

выставлении итоговой оценки обучающемуся. 

Студент, не предоставивший ВКР с отзывом научного руководителя в 

установленный срок, к защите не допускается и подлежит отчислению из 

Университета как не прошедший государственную итоговую аттестацию. 

 



 

2. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Сбор материалов для ВКР, их систематизация и обобщение 
 

После утверждения темы ВКР студент в соответствии с намеченным 

планом осуществляет поиска необходимой литературы. 

При подборе литературы рекомендуется использовать материалы 

периодических изданий, монографии российских и зарубежных ученых. 

Необходимо глубокое изучение законодательных и нормативных документов по 

рассматриваемой проблематике, а также знакомство студента с методической 

литературой. 

Очень важно, чтобы студент приводил точки зрения авторов по 

нерешенным проблемам, анализировал их, так как при этом студент имеет 

возможность проявлять свои творческие способности. Он может 

аргументировано поддерживать точку зрения автора или доказать 

неубедительность его позиции, высказать свое мнение по существующей 

проблеме, внести предложения, направленные на ее решение. 

При сборе практического материала должны использоваться все 

источники информации: нормативно – правовая база системы 

государственного и муниципального управления, ее функциональная 

структура, кадровый потенциал, положения внутреннего распорядка, данные 

специальных обследований, проведенных в системе управления выше 

стоящими подразделениями. Для того, чтобы иметь возможность анализировать 

динамику различных показателей, необходимо собирать соответствующие 

данные за 3-5 лет.  

Подбирая литературу, рекомендуется обращаться в основном к 

изданиям последних 2-3 лет. 

Собранный материал целесообразно рассортировать по разделам и 

подразделам, а затем приступить к его окончательной обработке в соответствии 

с целями и задачами каждого подраздела. 

Весь использованный при написании работы материал необходимо 

фиксировать и вынести в список использованных источников с учетом 

требований по оформлению библиографии. 

 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура ВКР должна способствовать раскрытию избранной темы и 

отдельных ее вопросов. Все разделы работы должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. 

0бъем ВКР должен составлять 60-70 печатных страниц формата А-4.  

Работа должна иметь следующую примерную структуру: 

- титульный лист; 

- введение; 

- разделы и подразделы основной части; 



- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей квалификационной 

работы и оформляется согласно Приложению А. 

Введение ВКР обычно занимает 3-5 печатных страниц. Во введении 

раскрываются: 

-актуальность исследования; 

-цель и задачи исследования; 

-объект и предмет исследования; 

-теоретическая основа исследования; 

- методологическая основа исследования; 

-эмпирическая база исследования; 

- теоретическая и практическая значимость исследования; 

-структура ВКР. 

Актуальность исследования содержит положения и доводы, 

свидетельствующие в пользу научной и прикладной значимости решения 

исследуемой в работе проблемы. Освещение актуальности не должно 

занимать больше 1-1,5 страницы печатного текста. 

Цель и задачи исследования содержат формулировку главной цели, 

которая заключается в решении основной проблемы научной работы. Далее 

формулируются взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, 

для раскрытия темы. Это задачи разработки, оценки, анализа, обобщения 

отдельных аспектов общей проблемы, решение которых ведет к 

достижению поставленной цели. Эта формулировка должна быть по 

возможности четкой и краткой. Ее назначение – определить стратегию и 

тактику написания работы. Обязательным требованием к тексту ВКР 

является соответствие сформулированной цели и выполнение 

поставленных задач. 

Формулирование задач исследования полезно еще и в том смысле, 

что они могут и должны составлять заголовки и содержание разделов 

предпринимаемого исследования. 

Объект исследования – это явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. В частности в качестве объекта 

исследования, как правило, выступает управляющая часть системы, т. е. 

субъект управления. Это может быть территориальный, функциональный или 

отраслевой орган государственного и муниципального управления либо его 

структурные подразделения. В качестве объекта исследования при написании 

квалификационной работы могут выступать государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия и учреждения, а также иные 

структуры, взаимодействующие с органами государственной 

(муниципальной) власти и/или участвующие в социально-экономическом 

развитии территории и общества. 

Предмет исследования находится в границах объекта, более узок и 

конкретен. В пределах одного объекта исследования можно рассмотреть 



ряд предметов для изучения. Именно на предмет исследования 

ориентируется научная работа, именно предмет исследования определяет 

тему научной работы, которая обозначается как заглавие работы.  В 

качестве которого могут выступать: структура (организационная, 

инфраструктура и т.д.); функция (планирование, организация, регулирование, 

контроль, стимулирование и т. д.); процесс (труд, деятельность, управление и 

т.д.); характеристика (эффективность, качество, производительность и т.д.); 

виды обеспечения управления (кадровое, информационное, организационно-

правовое, документационное, техническое и т. д.); ресурсы (финансовые, 

материальные, земельные и т.д.). То есть предмет исследования отражает 

какие основные направления функционирования и развития объекта 

охвачены исследованием, например, социально-экономические, 

политические, психологические, социологические, исторические и иные 

аспекты государственного и муниципального управления.  

Теоретическая основа исследования формулируется стандартно и 

сводится к утверждению, что эту основу составили научные труды 

отечественных и зарубежных авторов в соответствующей области 

исследования. Сначала необходимо назвать отрасли, направления 

научных исследований, положения и выводы которых были 

использованы при написании ВКР. Затем назвать тех авторов, которые 

внесли вклад в разработку исследуемой автором проблемы и тем самым 

вооружили его теоретической базой для успешного написания работы.  

Методологическая основа исследования позволяет выявить, 

насколько автор владеет современной методологией познания. Как 

правило, здесь перечисляются различные методы научного исследования.  

Классификация методов научного познания: 

1. Философский:  

 диалектико-материалистический,  

 диалектико-идеалистический и др.; 

2. Общие методы научного познания, применяемые во всех науках:  

 анализ и синтез,  

 системно-структурный подход,  

 индукции и дедукции,  

 моделирование,  

 эксперимент,  

 исторический,  

 логический,  

 абстрагирование; 

3. Специальные методы, используемые в ряде наук: 

 статистический,  

 психологический,  

 математический и др. 

Эмпирическая база исследования отражает сведения о письменных 

документах и иных источниках, из которых автор черпал достоверную 



информацию об объекте своего исследования.  

В число основных источников, составляющих эмпирическую базу, 

входят: 

 учредительные документы, официальные 

документы учреждения (приказы, устав, положения 

внутреннего распорядка и др.); 

 научные источники в виде данных и сведений из 

книг, журнальных статей и др; 

 результаты собственных наблюдений, расчетов, 

проведенных исследований. 

Структура дипломной работы также подлежит раскрытию. Здесь 

кратко излагается перечень структурных элементов и обосновывается 

последовательность их расположения. 

Основная часть бакалаврской работы должна содержать не менее чем 

из двух глав, каждая из которых должна состоят из двух и более параграфов. 

Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов - название глав. 

Первая глава носит теоретический  характер.  

В данной главе оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы, рассматриваются вопросы, теоретически и практически решенные 

и дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе. В процессе 

изучения проблемы необходимо высказать и обосновать свою точку зрения.  

В разделе дается обзор литературы, передового отечественного и 

зарубежного опыта по проблеме, формулируется концепция исследования, 

обосновывается методика анализа проблемы в конкретной организации, а 

также рассматриваются законодательная и нормативная база. 

Вторая глава является аналитической и практической. В этой главе 

проводится общий анализ организации управления исследуемым объектом 

на основе построения организационной структуры, описания 

функциональной деятельности подразделений и отдельных исполнителей, 

расчета частных и общих коэффициентов управляемости и уровня 

организации управления.  

При обследовании и анализе управляющей части системы 

целесообразно установить, какие цели поставлены перед управляющей 

системой и соответствует ли она целям и особенностям управляемого 

объекта.  

Кроме того, проводится детальный анализ предмета исследования и 

подсистемы управления, определенных темой работы. При этом состав 

изучаемых вопросов и методы анализа определяются исходя из содержания 

проработанной научной и методической литературы.  

Кроме документальных основными источниками получения сведений и 

информации для анализа служат специальные обследования процессов и 

элементов системы, инвентаризация состояния элементов системы 

управления, метод моментных наблюдений и фиксации сложившихся 



отношений, специальные опросы (анкетирование, интервьюирование, метод 

экспертного опроса) и т.п.  

Анализ системы управления нацелен на выявление ее недостатков, их 

причин и последствий. Он включает:  

 описание достигнутого уровня управления;  

 ических значений соответствующих 

показателей с нормативными, расчетными, передовых отечественных и 

зарубежных аналогов;  

 
управлении;  

систематизацию недостатков;  

 установление потерь и неиспользованных возможностей в 

результате  

 недостатков в управлении, в том числе в количественной 

(натуральной и стоимостной) форме;  

  

Таким образом, в результате анализа должны быть выявлены 

проблемы,  

решение которых может служить основой для конкретные рекомендации по 

их решению, что также является обязательным элементом выпускной 

квалификационной работы. 

 Предлагаемые студентом рекомендации по решению выявленных в 

ходе исследования проблем можно представить как в качестве отдельного 

параграфа в рамках второй главы, также в виде отдельной главы выпускной 

квалификационной работы. 

В конце каждого подраздела (вопроса) следует формулировать 

выводы по существу изложенного материала. В качестве аргументов, 

обосновывающих выводы, желательно использовать логические 

рассуждения, результаты обработки изученных данных. При 

формулировании выводов необходимо учитывать, что: 

 выводы должны быть краткими и в сжатом виде 

содержать итоги рассуждений по подразделам;  

 в качестве выводов следует формулировать конечные 

результаты, а не промежуточные; 

 при формулировании выводов целесообразно приводить те 

положения, которые важны для изложения последующего материала. 

 Заключение. В этой части работы логически последовательно 

излагаются теоретические и практические выводы и предложения, 

сделанные студентом в результате исследования. Они должны быть 

краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности разработок. Они излагаются 

тезисно (по пунктам) и должны отражать основные выводы по всем 

разделам работы. В заключении студенту следует представить 

предлагаемые направления совершенствования проблемы с оценкой их 



эффективности по конкретному объекту исследования.  

Список использованных источников и литературы должен 

содержать не менее 40-источников, включая Законы, нормативные акты, 

работы отечественных и зарубежных авторов, статьи в журналах и газетах, 

данные статистических сборников, данные из документов базового 

учреждения. (Порядок оформления списка используемых источников 

приведен в Приложении В). 

В приложение следует относить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть работы загромождает тест. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных. Отдельные положения из 

инструкций и правил, копии подлинных документов, методики, иллюстрации 

вспомогательного характера.  

По своей форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты, диаграммы, а также формы документов организации. 

Обязательным является для ВКР логическая связь между разделами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

Поэтому особое внимание надо обращать на логические «переходы» как от 

одного раздела к другому, так и внутри раздела. 

 

3. Оформление ВКР. 

 

3.1. Общие требования 

 

Общий объем работы должен быть не менее 60 и не более 100 стр. 

Текст работы должен быть напечатан через 1,5 интервала на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги (А-4). Текст и другие отпечатанные 

элементы работы должны быть черными, контуры букв и знаков - четкими, 

без ореола и затенения. Шрифт Times New Roman, кегель 14. Названия глав и 

параграфов выделяются полужирным шрифтом. Лист с текстом должен 

иметь поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по 

всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не 

ставится. После этого нумеруются все страницы, включая приложения. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. Рекомендуемый кафедрой шрифт выделения – курсив. 

 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В нем 

должны быть четкие, не расплывающиеся линии, буквы, цифры и знаки.  

Наименования структурных элементов курсовой работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. Заголовки 



структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Основную часть работы следует делить на разделы (главы) и 

подразделы (параграфы), которые следует начинать печатать с абзацного 

отступа. Заголовки глав и параграфов должны четко и кратко отражать 

содержание данных разделов. Заголовки глав и параграфов располагаются с 

абзацного отступа и печатаются прописными буквами. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом, 

который несѐт полную ответственность за опечатки и ошибки, возникшие 

вследствие перепечатки. Работа с большим количеством не выправленных 

опечаток (более трѐх на каждой страниц не допускается к защите, либо 

может быть снята с защиты).  

Главы и параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Слово «Глава» не пишется. Главы имеют 

порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими 

цифрами (например: 1, 2, 3). Слово «параграф» или значок параграфа в 

названии не ставятся.  

 

Пример оформления названия главы: 

1. Теоретические основы стратегического планирования  

социально-экономического развития региона 

 

 Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой 

главы и обозначаться арабскими цифрами. Номер параграфа включает номер 

главы и порядковый номер самого параграфа, разделенные точкой, в конце 

номера подраздела точка не ставится. 

 Пример: 
1  

1.1 

1.2 Нумерация параграфов первой главы  

1.3 

2  

2.1 

2.2 Нумерация параграфов второй главы  

2.3 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко 

и кратко отражать содержание их содержание. Заголовки глав и параграфов в 

тексте работы следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Не допускается переносить часть слова в 

заголовке. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

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



Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, 

начиная с буквы а (за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

а)______________ 

б)______________ 

1)__________ 

2)__________ 

в)__________ 

Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Весь порядок изложения в работе должен быть подчинѐн руководящей 

идее, четко высказанной студентом. Целеустремлѐнность изложения 

основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава имеет 

определѐнное целевое назначение и является базой для последующей. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы. Это 

позволит четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и даст 

возможность освободить общие выводы по работе  от второстепенных 

подробностей. 

 

3.2. Оформление иллюстраций и таблиц 

 

 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» 

и его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть так: «Рисунок 2 - 

Структура фирмы». Точка в конце названия не ставится.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 



При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 

ее номером через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). Точка в 

конце названия не ставится. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. В случае, 

когда сведения, приведенные в таблице, косвенно свидетельствуют об 

описываемых в тексте явлениях или помогают сделать выводы, таблица 

помещается в приложении к работе. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием еѐ номера. Таблицы, за исключением таблиц 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер располагается над таблицей 

слева без абзацного отступа, после слова «Таблица». В этой же строке 

помещается название таблицы через тире. 

 

Пример структуры таблицы: 

 

             Таблица ___________–_________________ 
                                    номер            название таблицы 

Головка    } Заголовки граф 

} Подзаголовки граф 

  Строки 

 (горизонтальные 

ряды) 

    

     

     

 
            Боковик (графа                       Графы (колонки) 

               для заголовков) 

 
 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед каждой цифрой номера 

приложения. Например: если таблица представлена в приложении А – 

«Таблица А.1». Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1» если она приведена в приложении В. 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения. Таблицу с 

большим числом строк допускается переносить на следующий лист 

(страницу). При оформлении таблицы надо соблюдать следующие правила: 

 1. Таблица должна быть по возможности небольшой по размеру, т.к. 

краткую таблицу легче анализировать. В некоторых случаях целесообразнее 

построить несколько таблиц, нежели одну большую. 



 2. Название таблицы, заголовки подлежащего и сказуемого должны 

быть четкими и краткими. 

 3. В таблице должны быть указаны единицы измерения, если они одни 

и те же по всей таблице, то указываются в конце заголовка после запятой. 

 4. Все графы таблицы должны быть пронумерованы. Подлежащее 

нумеруется буквами, а сказуемое – цифрами. 

  

Пример: 

 
 Заголовки сказуемого 

А 1 2 3 4 

Заголовки 

подлежащего 

    

    

 

 5. При заполнении таблицы могут быть использованы 

условные обозначения. 

 6. При отсутствии признака в клеточке ставится тире. 

 7. Округление числа в графе проводится с одинаковой 

точностью. 
Пример: 

 

Таблица 1– Численность и структура населения РФ на 1 января 2011 

года 

 
 Млн. человек  

А 1 

Все население – всего 

в том числе: 
143,06 

мужчин 66,26 

женщин 76,08 

 
 8. Таблица может сопровождаться примечаниями, в которых 

указываются источники данных, более подробное содержание показателей, 

другие необходимые пояснения. 

 9. Анализировать таблицу сначала с итога, а затем по группам. 

Пример: изменение численности городского и сельского населения: На 1 

января 2012 г. все население составило 143,1 млн. чел., в т.ч. городского105,7 

млн. чел., а сельского 37,3 млн. чел., что в процентах ко всему населению 

составило– городское 73,9%, сельское– 26,1%.  

 10. По каждой таблице должны быть указаны ссылки на источник, из 

которого она заимствована. Номер ссылки проставляют в конце названия 

таблицы. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 



они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, 

ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший, чем в тексте.  

 Кафедра рекомендует выполнять заполнение таблиц 12 шрифтом. 

 Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. Заголовки граф, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости 

допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на 

другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью.  

 Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик.  

 Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит 

из одного слова, то его после первого написания допускается заменять 

кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой–либо 

строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не 

допускается. 

 Пример составления таблицы по имеющимся данным в соответствии с 

правилами оформления: 

 
Таблица 1– Изменение численности городского и сельского населения, 

на 1 января
1
 

Годы Численность всего 

населения, млн. 

В том числе, млн. чел. 

 

В процентах ко всему 

населению, в % 

                                                           
1
 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 года, на 1 января 2012 года и в среднем за 

2011 год – Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 

(http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/#) 



чел. городское сельское городское сельское 

А 1 2 3 4 5 

2011 142,9 105,4 37,4 73,8 26,2 

2012 143,1 105,7 37,3 73,9 26,1 

 
 

3.3. Оформление примечаний, формул и уравнений 

 

 Примечания следует помещать в работе при необходимости пояснения 

содержания текста, таблицы или иллюстрации. Примечания размещают 

непосредственно после пункта, подпункта, таблицы, иллюстрации, к 

которым они относятся. Слово «Примечание» следует печатать с прописной 

буквы с абзацного отступа вразрядку и не подчеркивать. Если примечание 

одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается 

с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими 

цифрами без точки. 

 

Пример: 

Примечания: 

1. … 

2. … 

 

 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.  

 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. 

 Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. 

 Одну формулу обозначают номером – (1). 

 

 Пример: Бюджетная эффективность мер государственной поддержки 

некоторого коммерческого мероприятия (Bef) рассчитывается по формуле: 

 
2

1

S
S

Bef  ,  (1) 

где S1 – сумма налоговых и иных отчислений в бюджет региональной 

программы социально-экономического развития; S2 – сумма финансовых 

потерь регионального бюджета от реализуемых мер государственной 



поддержки. Если результат этого отношения меньше единицы, то принятые 

меры государственной поддержки признаются неэффективными.  

 

 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках.  

 Пример: «... в формуле (1)». 

 

 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

 Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул. 

 В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа и не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 

порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 

помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Примечание - _____ 

или: 

Примечания 

1 ________________ 

2 ________________ 

3 ________________ 

Примечания можно оформить в виде сноски. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со 

скобкой. Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». 

Применять более трех звездочек на странице не допускается. Сноску 

располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 

короткой горизонтальной линией слева. 

 

3.4. Оформление списка использованных источников и ссылок 

 

Список используемых источников отражает изученные, цитируемые в 

данной работе источники, архивный материал, имеющий отношение к теме 

исследования. Как правило, в список используемых источников для 

бакалаврской работы включается не менее 40 наименований.  



Библиографические описания, включаемые в список, располагаются в 

определенном порядке, в начале списка законодательные и нормативные 

правовые акты, а затем научная и методическая литература (Приложение В). 

Список формируется по алфавиту и нумеруется арабскими цифрами без 

точки и печатается с абзацного отступа.  Библиографические описания 

документов (книг, статей, др.) располагаются в общем алфавитном ряду. 

Работы авторов – однофамильцев ставятся в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий его работ. Если в список входит 

литература на разных языках, то документы располагают в такой 

последовательности:  

 - на русском языке;  

 - на языках с кириллическим алфавитом;  

 - на языках с латинским алфавитом.  

Каждый источник должен содержать библиографическое описание, 

представляющее собой совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упомянутом в тексте источнике, 

необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации 

и поиска. 

Целесообразно сгруппировать источники в следующие группы: 

 нормативная акты; 

 учебники, учебные пособия, монографии; 

 сборники статьей, докладов, тезисов; 

 статьи в периодических изданиях, сборниках; 

 энциклопедии, словари, справочные издания; 

 диссертации и авторефераты диссертаций; 

 архивные источники; 

 электронные ресурсы. 

Новые правила библиографического описания введены в действие с 1 

июля 2004 г. ГОСТом 7.1–2003 в соответствии с постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии №332-ст от 25.11.2003. 

Нормативный материал описывается в порядке убывания юридической 

силы нормативных актов – международные акты, Конституция РФ, кодексы, 

законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

ведомственные акты, акты органов субъектов РФ и муниципальных органов.  

Нормативные акты одинаковой юридической силы располагаются в 

хронологическом порядке, кодексы в алфавитном порядке. В списке 

источников и литературы должно быть указано полное название акта, дата 

его принятия, номер, а также официальный источник опубликования. 

 

Например: 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М : Юрид. лит., 1993. – 

64 с. 



Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : принят Гос. Думой 

13 июня 1996 г.. №63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – 

Ст. 2954. 

Или, если кодекс представляет собой самостоятельное издание: 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : [принят Гос. Думой 

13 июня 1996 г.] : офиц. текст : по состоянию на 15 авг. 2002 г. – 

М.::Проспект, 2002. – 160 с. 

Об акционерных обществах [Текст] : федер. Закон : [принят Гос. Думой 

26 дек. 1995 г. №208-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №1. – 

Ст. 1. 

Российская Федерация. Президент (1991–1999; Б.Н. Ельцин). Об 

основных положениях государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 

[Текст] : указ Президента от 22 июля 1994 г. №1535 // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №13. – Ст.1478. 

Российская Федерация. Правительство. Об утверждении 

коэффициентов индексации с 1 февраля 2002 г. базовой и страховой частей 

трудовой пенсии [Текст] : постановление Правительства от 24 янв. 2002 г. № 

42 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №4. – Ст.336. 

Российская Федерация. Правительство. Об уполномоченном органе в 

делах о банкротстве и в процедурах банкротства и регулирующем органе, 

осуществляющем контроль за саморегулируемыми организациями 

арбитражных управляющих [Текст] : постановление Правительства от 14 

февр. 2003 г. № 100 // Рос. газета. – 2003. –18 февр. – С. 7 – 8. 

Российская Федерация. Верховный Суд. О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» [Текст] : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [от 2 апреля 1997 г. 

№4/8] // Вест. Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации. – 1997. – №6. – С. 36 - 

42. 

 

Раздел «Научная и методическая литература» составляется в 

алфавитном порядке. 

 

Схема библиографического описания книги 

 

Фамилия (запятая), инициалы автора (точка). Основное заглавие  

[Общее обозначение материала] (двоеточие) : другое заглавие и сведения, 

относящиеся к заглавию  (косая черта) / Сведения об авторах 

индивидуальных или коллективных (точка с запятой); сведения о других 

лицах (точка и тире). – Сведения о повторности издания (точка и тире). – 

Место издания (двоеточие): Издательство (запятая), год издания (точка и 

тире). – Количество страниц (точка и тире). – Примечание (точка). 

 

Жирным шрифтом выделены обязательные элементы.  



При составлении библиографического описания можно применять 

сокращение слов и словосочетаний. Если в описании применяются 

сокращения, они должны соответствовать ГОСТу 7.12–93. Не допускается 

сокращать заглавия.  

Обязательным элементом описания являются сведения об 

ответственности (сведения об авторах индивидуальных или коллективных; 

сведения о других лицах). В библиографическом описании приводят 

сведения об одном, двух или трех лицах или организациях. При наличии 

информации о четырех и более лицах или организациях допускается не 

перечислять их полностью, а ограничиться указанием первого из каждой 

группы с добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.]. 

При указании места издания применяются сокращения только для 

городов Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.), Нижний 

Новгород (Н. Новгород) и Ростов-на-Дону (Ростов н/Д). Название других 

городов указывается полностью. 

 

Примеры библиографического описания книги: 

1. Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под общ. ред. А.Г. 

Калпина ; авт. вступ. ст. Н.Н. Поливаев ; М–во общ. и проф. образования 

РФ, Моск. гос. юрид. акад. – Изд. 2–е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. 

– 542 с. 

2. Волохов, А.В. Нравственное закаливание детей с отклоняющимся 

поведением [Текст] : учеб. пособие / А.В. Волохов, С.Т. Гаврилов. – 

Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2000. – 88 с. 

3. Государство Российское: власть и общество. С древнейших 

времен до наших дней [Текст] : сб. док. : учеб. пособие / сост. В.С. 

Шульгин, Н.И. Цимбаев, Л.С. Леонова. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 528 с. 

4. Гумилев, Л.Н. От Руси до России: Очерки этнической истории 

[Текст] / Л.Н. Гумилев. – СПб. : Юна, 1992. – 272 с. 

5. Катрич, С.В. Юридическое пятикнижие российского бизнеса. 

Правовые основы предпринимательства [Текст] : учеб. пособие / С.В. 

Катрич. – М. : Дело, 2001. – 528 с. 

6. Криминология [Текст] : учебник / А.Ф. Агапов [и др.]; под ред. 

В.Д. Малкова. – М.:  Юстицинформ, 2004. – 528 с.  

7. Право [Текст] : учеб. для вузов / А.И. Косарев, М.В. Малинкович, 

С.Д. Покревская; под ред. Н.А. Тепловой, М.В. Малинкович. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1999. – 479 с. 



 

Книга под заглавием.  Описание книги начинается с заглавия, если 

она написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются 

коллективные монографии, сборники статей и т.п. Сведения, взятые не с 

титульного листа, заключаются в квадратные скобки.  

  

Например: 

Анализ региональной антикризисной политики [Текст] / И.В. 

Стародубровская [и др.].— М. : Дело, 2010 .— 338 с. 

 Актуальные проблемы региональной экономики и территориального 

управления [Текст] : сборник статей / [под ред. И. Е. Рисина]. – Вып. 13. – 

Воронеж : Доверие, 2012. – 122 с. 

  

Если у книги четыре или более авторов, то после заглавия за косой 

чертой (/) в области ответственности приводится первый из них с 

добавлением [и др.]: 

  

Например: 

Политика социально-экономического развития региона [Текст] : 

учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 

и экономическим специальностям / В.П. Бочаров [и др.] ; под ред. И.Е. 

Рисина, Ю.И. Трещевского. – 2-е изд. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2007 . 

– 181 с. 

 Региональная экономика и управление [Текст] : учебное пособие / Е.Г. 

Коваленко [и др.]. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 288 с. 

 

Статья из собрания сочинений  
 Маркс К., Энгельс Ф. Денежно–торговый капитал [Текст] // К. Маркс, 

Ф. Энгельс // Собр. соч.: в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : гос. изд – во 

политической литературы, 1961. – Т. 25. – Ч. 1. – С. 346 – 355. 

 

Схема аналитического библиографического описания  

 

Аналитическое библиографическое описание – это описании статей и 

других материалов, опубликованных в газетах, журналах, сборниках, а также 

описание отдельных частей,  глав и разделов книги, т. е. описание составных 

частей издания. 

 

Сведения о составной части документа [Общее обозначение 

материала] (две косые черты) // Сведения о документе, в котором 

помещена составная часть (точка и тире). – Примечания (точка). 

 

Жирным шрифтом выделены обязательные элементы. 

 

Примеры аналитического библиографического описания: 



1. Петрович, Н. Универсальная болванка для написания рецензий, 

отзывов и заключений  [Текст] / Н. Петрович // Демидова, А. К. Пособие по 

русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы: учеб. 

пособие. – М., 1991. – С. 5 – 9. 

2. Мелентьев, Ю.С. Вначале было слово [Текст] / Ю.С. Милентьев // 

Альманах исторических сенсаций / сост. В. Маркин, Д. Осипов, Ю. 

Лубченков. – М.: Раритет, 1993. – С. 158 – 159. 

3. Карамзин, Н.М. О древней и новой России [Текст] / Н.М. 

Карамзин // Государство Российское: власть и общество. С древнейших 

времен до наших дней: сб. док.: учеб. пособие / сост. В.С. Шульгин, Н.И. 

Цимбаев, С.Л. Леонова; под ред. Ю.С. Кукушкина. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 

С. 137 – 144. 

 

Схема библиографического описания журнальной статьи 

 

Фамилия (запятая), инициалы автора или наименование коллективного 

автора (точка). Основное название [Общее обозначение материала 

(двоеточие): Другое заглавие и сведения, относящиеся к заглавию] (косая 

черта) / Сведения об авторе (две косые черты) // Название журнала (точка 

и тире). – Год издания (точка и тире). – Номер (точка и тире). – Страницы, 

на которых помещена статья (точка). 

 

Жирным шрифтом выделены обязательные элементы. Допускается 

знак «точка и тире» заменить знаком «точка». 

Например: 

1. Малько, А.В. Местное самоуправление: современные проблемы 

[Текст] / А.В. Малько // Правоведение. – 2008. – №1. – С. 104 – 109. 

 

Статья из продолжающегося издания  
 Есина Ю. Л. Инфораструктура государственной поддержки алого 

бизнеса как фактор перехода к инновационной экономике региона [Текст] / 

Ю. Л. Есина // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия: Экономика и 

управление. – 2011. - №1. – С. 35 – 47. 

 

Статья из сборника  

 Рисин И. Е. Основные цели и сферы реализации кластерных 

инициатив [Текст] / И. Е. Рисин // Актуальные проблемы региональной 

экономики и территориального управления: сборник статей / [под ред. И. Е. 

Рисина].– Вып. 13. – Воронеж : Доверие, 2012.– С. 100 – 102. 

 



Схема библиографического описания газетной статьи 

 

Фамилия (запятая), инициалы автора (точка). Основное название 

[Общее обозначение материала] (двоеточие): Другое заглавие и сведения, 

относящиеся к заглавию   (косая черта) / Сведения об авторе (две косые 

черты) // Название газеты (В скобках место издания газеты, за 

исключением центральных газет (точка и тире)). – Год издания (точка и 

тире). – Дата (точка и тире). – Страницы, на которых помещена статья (для 

газет объемом более 8 страниц (точка)). 

 

Жирным шрифтом выделены обязательные элементы.  

Например: 

1. Жбанов, Е. Сила закона [Текст] / Е. Жбанов // Известия. – 1988. – 

18 янв. 

2. Бородовицина, Е. Присягающие Фемиде: Судебная реформа: На 

материале Воронежской области [Текст] / Е. Бородовицина // Коммуна 

(Воронеж). – 2000. – 18 июля. 

            

 Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер 

страницы, на которой помещена статья. 

Например: 

             Кукол Е. Малыми не покажутся [Текст] / Е. Кукол // Российская 

газета. – 2012. – С. 10.  

 

 

Схема библиографического описания диссертации 

 

Фамилия (запятая), инициалы автора (точка). Основное заглавие 

[Общее обозначение материала] (двоеточие): сведения, относящиеся к 

заглавию (двоеточие): номер специальности (косая черта) / Сведения об 

авторе (точка и тире). – Место издания (двоеточие): Издательство 

(запятая), год издания (точка и тире). – Количество страниц (точка и тире). 

– Примечание (точка). 

 

Например: 

Ильяшенко, А.Н. Преступное поведение несовершеннолетних женского 

пола и его предупреждение [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Ильяшенко Алексей Николаевич. – М., 1999. - 205 с. 

 

Авторефераты диссертаций 

Например: 



  Анучин А. А. Экономико-статистический анализ региональной 

конкурентоспособности (на примере областей Центрально-Черноземного 

экономического района) [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / 

А.А. Анучин ; Воронеж. гос. ун-т; науч. рук. О. Н. Беленов . – Воронеж, 2007 

.- 24 с. 

Васильченко Д. Г. Управление муниципальной собственностью и 

направления его совершенствования [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук : 08.00.05 / Д.Г. Васильченко; Воронеж. ин-т экономики и социал. упр. ; 

науч. рук. И. Е. Рисин. – Воронеж, 2011 . – 22 с. 

 

Рецензия  
 Жилинский С. Э. Конкурентное право как научная дисциплина [Текст] 

/ С. Э. Жилинский // Государство и право.– 2001.– № 1.– С. 104–106.– Рец. на 

кн.:  

 Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции) [Текст] / 

К. Ю. Тотьев.– М. : Изд–во РДЛ, 2000.– 352 с.  

 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

 

CD-ROM 

Например: 

Российская национальная библиография [Электронный ресурс] / Рос. 

кн. палата. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска. 

 

База данных 

Например: 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации 

от 14 июля 1992 г. №1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Интернет 

Например: 

Нагорная, М. А. Гражданское общество в России: понятие, признаки, 

пути становления [Электронный ресурс] / А. М. Нагорная. – Режим доступа: 
www.unn.ru. 

Трещевский,  Ю.И. Содержание стратегического планирования 

регионального развития [Электронный ресурс] / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. – 

Режим доступа: http://www.lerc.ru/books/?part=bulletin&art=3&page=11. 

 

Библиографическое описание архивных материалов  
 Доклад начальника Главного управления по делам печати Н. Татищева 

министру внутренних дел, 1913 г. // РГИА. Ф. 785. Оп. 1. Д. 188. Л.307. [О 

первых заседаниях Воронежского краеведческого общества. 1924 г.] // ГАВО. 

Ф. 904. Оп. 1. Д. 3. Л. 16. 

http://www.unn.ru/


  

3.5. Оформление ссылок и цитат 

 

 Важной частью библиографического аппарата научной работы 

являются ссылки. Библиографическая ссылка содержит библиографические 

сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы 

другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 

характеристики. Ссылки необходимы при цитировании, заимствовании 

материала из других источников, при упоминании или анализе работ того 

или иного автора, при необходимости адресовать читателя к трудам, в 

которых рассматривается данный вопрос.  

 Объектами составления библиографической ссылки являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в 

том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов. Библиографические ссылки оформляются 

согласно ГОСТу Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

 В работе должны быть приведены ссылки на литературные и иные 

использованные источники при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 

пользовании документом. По месту расположения в тексте различают 

библиографические ссылки: 

 - внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 - подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 - затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

 Кафедрой рекомендуются к применению подстрочные или 

затекстовые ссылки. 

 Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа в нижнюю часть страницы, на которой 

расположен цитируемый (упоминаемый) фрагмент текста. Для связи 

подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют 

знак сноски. Например, в конце цитаты, после закрывающих кавычек, 

ставится цифра, обозначающая порядковый номер цитаты на данной 

странице. Под чертой, отделяющей ссылки от текста, этот номер повторяется 

и за ним следует библиографическое описание документа, из которого 

приведена цитата, и номер страницы, на которой расположен цитируемый 

фрагмент текста.  

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте. 

Полная ссылка, содержащая совокупность библиографических 

сведений о документе, предназначенная для общей характеристики, 



идентификации и поиска документа – объекта ссылки, составляется по ГОСТ 

7.1-2003.  

Краткая ссылка, предназначенная только для поиска документа – 

объекта ссылки, составляется на основе принципа лаконизма в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008. 

Рекомендуется оформлять ссылки в виде сносок внизу страницы, на 

которой расположена цитата. Для этого в конце цитаты ставится цифра, 

обозначающая порядковый номер цитаты. Внизу страницы под чертой, 

отделяющей сноску от текста, этот номер повторяется и за ним следует 

название источника, из которого взята цитата, и, через точку – тире, номер 

цитируемой страницы. Все сноски печатаются через один интервал, шрифт – 

12. Например: 

__________________ 
1.

 Гершунский Б. С. Гражданское общество в России: Проблемы становления и 

развития: пособие для самообразования. – М.: Педагогическое общество в России, 2001. – 

С.73. 

 

Если на одной и той же странице цитируется один и тот же источник, 

во второй сноске его название не повторяется. Вместо этого указывается 

«Там же». Например: 

__________________ 
2.

 Там же. С.86. 

 

Если тот же источник цитируется в следующий раз на другой странице, 

то указывается ее автор, а вместо названия пишется «Указ. соч.». Например: 

__________________ 
3.

 Гершунский Б. С. Указ. соч. С.104. 

 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

в начале ссылки приводятся слова «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится 

по:», с указанием источника заимствования. Например: 

__________________ 
2.

 Цит. по: Воротинцева Н.А. Договорные обязательства в сфере туристского и 

гостиничного бизнеса. – Ростов н/Д, 2007. – С.147. 

 

Ссылки на статьи Конституции, кодексов следует давать в тексте 

работы. При ссылке на другие нормативные акты в тексте указывается их 

точное название, а в подстрочной ссылке – официальный источник, в 

котором они опубликованы. Например, ст. 2 Федерального закона от 26 

декабря 1995 г. №208–ФЗ «Об акционерных обществах».
4
 

__________________ 
4.

 СЗ РФ. – 1996. – №1. – Ст.1. 

 

При повторной ссылке на нормативный акт сноска не дается, а 

название приводится в сокращенной форме, но с обязательным указанием 



статей и пунктов, например «… в соответствии со ст. 36 Закона «Об 

акционерных обществах». 

Библиографические ссылки на  электронные ресурсы оформляется 

следующим образом: 
1 

Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : Новый 

Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
4
 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU : всерос. виртуал. энцикл. 

М., 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 

11.11.2005).  
7
 География : электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата обращения: 13.03.2006). 
I2

 Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП // 

Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263–272. URL: 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2006). 

Библиографические ссылки на архивные документы оформляется 

следующим образом: 
3
 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и 

библиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 

год : докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 

17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 
5
 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47. Ед. хр. 27. 

119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского библиотечного 

объединения]. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всей работы: сквозную нумерацию по всему 

тексту, в пределах каждой главы, раздела и т.п., или – для данной страницы  

При использовании затекстовых ссылок указывают порядковый номер 

источника в списке литературы и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой: 

Например:  

[10, с. 81]  

[10, с. 106]  

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных 

глав, разделов, частей и т. п. 
 

 

3.6. Оформление приложений 

 
 По ГОСТ 7.32-2001 в тексте работы на все приложения должны быть 

даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf


«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного 

использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная.  

 

4. Порядок защиты ВКР 

4.1. Предзащита ВКР 

 

Целью предзащиты является своевременная подготовка студентов к 

Итоговой государственной аттестации. К предзащите студент представляет 

текст ВКР. 

Студент выступает с докладом по теме своего исследования перед 

членами кафедры. После окончания доклада члены кафедры задают студенту 

вопросы, которые касаются содержания исследования, высказывают 

критические замечания, отмечают достоинства и недостатки ВКР и 

представления доклада. 

Предзащита должна пройти не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

По итогам предзащиты принимается решение о возможности допуска 

выпускной квалификационной работы к защите. 

 

4.2. Подготовка студента к выступлению на заседании 

Государственной аттестационной комиссии 

 

Основным документом, подготовляемым к защите студентом, который 

зачитывается (или пересказывается) на заседании Государственной 

аттестационной комиссии, является конспект доклада. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части, 

состоящие из рубрик, каждая из которых представляет собой 

самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически 

взаимосвязаны и представляют единство, которое совокупно характеризует 

содержание проведенного исследования. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР. 

Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно 

к которым характеризуется актуальность выбранной темы, формулировка 

цели, объекта и предмета ВКР, указываются методы, при помощи которых 

получен фактический материал ВКР, раскрываются результаты 

проведенного анализа по рассматриваемому вопросу и конкретные 



предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов.  

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему 

часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, характеризует каждую главу работы. При этом особое 

внимание обращается на выполнение поставленных задач и итоговые 

результаты. 

Заканчивается доклад частью, которая строится по тексту заключения 

работы. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не 

повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав 

основной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

Когда текст выступления на защите ВКР составлен, целесообразно 

подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания, 

которые содержатся в отзыве на ВКР, а затем составить письменные ответы 

на все вопросы и замечания, содержащиеся в рецензии. Письменная форма 

подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее 

волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы. 

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо 

аргументированными. Если возможны ссылки на текст ВКР, то их нужно 

обязательно делать. Это придает ответам наибольшую убедительность и 

одновременно позволяет подчеркнуть достоверность результатов 

проведенного исследования. 

Особое внимание следует обратить на аналитические таблицы, графики 

и схемы, содержащие в наглядной и концентрированной форме наиболее 

значимые результаты проделанной студентом работы. Часть таких 

материалов желательно подготовить для демонстрации в зале заседания 

Государственной аттестационной комиссии в виде презентации. 

 

4.3. Процедура публичной защиты ВКР 

Защита ВКР происходит на заседании Государственной 

аттестационной комиссии.  

Студент представляет в Государственную аттестационную 

комиссию: 

– выпускную квалификационную работу; 

– отзыв научного руководителя; 

– справку о результах проверки ВКР системой «Антиплагиат». 

Заседание Государственной аттестационной комиссии начинается с 

того, что Председатель объявляет о защите выпускной квалификационной 

работы, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее автора, а также 

докладывает о наличии необходимых документов. Затем слово для 

сообщения основных результатов научного исследования предоставляется 

самому студенту. Свое 

выступление он строит на основе чтения или пересказа заранее 

подготовленных тезисов доклада, призванного показать его высокий уровень 



теоретической подготовки, эрудицию и способность доступно изложить 

основные научные результаты проведенного исследования. 

Знакомя членов Государственной аттестационной комиссии и всех 

присутствующих в зале с текстом своего доклада, при необходимости 

следует делать ссылки на дополнительно подготовленные таблицы, схемы и 

графики. Возможно также использование специально подготовленных 

слайдов, плакатов и т. п. 

После выступления члены Государственной аттестационной комиссии 

и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые 

вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам исследования, 

уточнять результаты и т. п. Отвечать на вопросы необходимо кратко, 

акцентируя внимание присутствующих на сущности исследуемых проблем. 

На закрытом заседании членов Государственной аттестационной 

комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке. Это 

решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос Председателя 

является решающим. 

 

4.4. Критерии оценивания  выпускной квалификационной работы  

 

Оценка «отлично» ставится, ВКР отвечает следующим требованиям: 

работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер и отличается  

определенной новизной; исследуемая проблема достаточно актуальна; 

студент показал знание проблемы, понимание направлений и пути ее 

решения; теоретические положения увязаны с практическими аспектами и 

рекомендациями по разрешению рассматриваемой проблемы, а также с 

предложениями по совершенствованию деятельности специалиста; собран, 

обобщен и проанализирован необходимый научный, нормативный и 

методологический материал, на основе которого сделаны теоретические 

выводы; проанализированы различные подходы к рассмотрению проблемы и 

аргументирован выбор собственной позиции и направления в разрешении 

рассматриваемой темы; представлены наглядные материалы для 

аргументации основных положений выпускной квалификационной работы; 

работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

Содержит все необходимые компоненты. Студент в отведенное для защиты 

время показал глубокое и всестороннее знание исследуемой проблемы, 

навыки ведения научной дискуссии, свободное владение терминологией, 

высокую культуру речи, знание научной литературы по исследуемой и 

смежным темам.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих условий: 

исследуемая проблема раскрыта с использованием научной и методической 

литературы; отдельные вопросы разработаны самостоятельно, но без 

глубокого теоретического обоснования; есть некоторые неточности при 

освещении вопросов темы; ответы на вопросы членов комиссии не 

достаточно профессиональны.  



Оценка «удовлетворительно» ставится, если: исследуемая проблема в 

основном решена; объем использованного научного и методического 

материала недостаточен для полного раскрытия темы; изложение отдельных 

вопросов было поверхностным; студент недостаточно полно изложил 

основные положения исследования, испытывал затруднения при ответах на 

вопросы членов комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, что: 

студент показал слабые, поверхностные знания по исследуемой теме; работа 

содержит существенные теоретические ошибки или отличается 

поверхностной аргументацией основных положений. 
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состоянию на 15 авг. 2002 г. – М.::Проспект, 2002. – 160 с. 
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приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Российской Федерации [Текст] : указ Президента от 22 июля 1994 

г. №1535 // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №13. – 

Ст.1478. 

5. Российская Федерация. Правительство. Об 
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