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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методического пособия – помочь обучающимся по направлению 

Культурология профиль «Культура стран и регионов мира» (бакалавриат) выпол-

нить выпускную квалификационную работу в соответствии с требованиями по ее 

оформлению и содержанию, а также подготовить ее к публичной защите. Мето-

дические указания определяют порядок выбора студентом темы работы, общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, представля-

ют последовательность ее подготовки, требования к структуре, содержанию и 

оформлению, как текста работы, так и научно-справочного аппарата и приложе-

ний к ней. В процессе создания методического пособия учитывались положения 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Справки по оформлению списка литературы».  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ 

 

Методические указания разработаны на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере 

высшего образования, Устава КФУ, Регламента подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Регламента государственной итого-

вой аттестации обучающихся федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет» и иных локальных актов КФУ. 

В соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся по программе 

подготовки бакалавров, пишут выпускные квалификационные работы на чет-

вертом курсе. Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем – ВКР) ба-

калавра является заключительным этапом проведения государственных итого-

вых испытаний. Защита ВКР проводится после проведения государственного 

экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) яв-

ляется установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведе-

ния к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП) по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, 

профиль «Культура стран и регионов мира» (бакалавриат). 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа включается в итого-

вую государственную аттестацию студентов по направлению бакалавриата 

51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира» и завер-
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шает обучение в высшем учебном заведении по направлению бакалавриата. 

ВКР должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к практиче-

ской деятельности. 

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить профессиональ-

ные знания выпускника, умения и навыки по осуществлению практической и 

научной деятельности, в том числе – уровень сформированности следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), обязательных професси-

ональных (ПКО) и профессиональных (ПК) компетенций: 

УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способность определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде; 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способность управлять своим временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 

УК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

УК-9 Способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;   
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УК-10 Способность формировать нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению; 

ОПК-1 Способность применять полученные знания в области культуро-

ведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности 

и социальной практике; 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 Способность соблюдать требования профессиональных стан-

дартов и нормы профессиональной этики; 

ОПК-4 Способность ориентироваться в проблематике современной госу-

дарственной культурной политики Российской Федерации; 

ПК-1 Способность разрабатывать образовательные проекты в области по-

пуляризации социально-научного и гуманитарного знания; 

ПК-2 Способность разрабатывать различные типы социокультурных 

проектов в области культурной политики, межкультурной коммуникации, меж-

дународного культурного сотрудничества; 

ПК-3 Готовность выбирать технические средства и технологии для реше-

ния поставленных задач с учетом последствий их применения, способен разра-

батывать новые технологии и культурные продукты в социокультурной сфере; 

ПК-4 Способность разрабатывать и реализовывать различные научно-

популярные программы в области культурологического, социально-научного и 

гуманитарного знания; 

ПК-5 Способность разрабатывать и осуществлять учебно-методическое 

сопровождение образовательных программ социально-научного и гуманитарно-

го цикла; 

ПК-6 Способность проводить мероприятия по реализации государствен-

ной культурной политики, способен координировать различные виды деятель-

ности и осуществлять социокультурную коммуникацию; 
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ПК-7 Способность организовывать и координировать мероприятия в сфе-

ре межнационального и международного культурного сотрудничества, осу-

ществлять и координировать межкультурную коммуникацию;  

ПК-8 Готовность к использованию теоретических концепций для анализа 

форм актуальной культуры. 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим тре-

бованиям:  

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: теорети-

ческой, аналитической и практической составляющих;  

 наличие авторской позиции, раскрывающей видение сущности пробле-

мы автором;  

 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

 связь теоретической и экспериментальной его частей (для исследова-

ний, содержащих экспериментальную часть); 

 перспективность исследования;  

 достаточность и современность использованного библиографического 

материала и иных источников.  

Объем выпускной квалификационной работы, не считая приложений, 

должен составлять не менее 60 страниц. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник должен продемонстри-

ровать: 

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим 

как направленность образовательной программы, так и по направлению подго-

товки/специальности в целом;  

 умение работать со специальной и методической литературой, норма-

тивной документацией, статистическими данными;  
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 умение студента-выпускника пользоваться рациональными приемами 

сбора, обработки и систематизации информации, способности работать  

с различными информационными источниками; 

 уровень освоения выпускником методов научного анализа, умение де-

лать теоретические обобщения и практические выводы; 

 навыки ведения исследовательской работы;  

 умение логично и чётко излагать материал, используя достоверные факты; 

 самостоятельный творческий характер исследования;  

 навыки правильного оформления ВКР. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Работа счита-

ется выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли отражение 

все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпуск-

ной квалификационной работы. 

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной 

научной и учебной литературы, других информационных источников обяза-

тельно должны иметь соответствующие ссылки. 

Автор выпускной квалификационной работы несет полную ответственность 

за самостоятельность и достоверность проведенного исследования.  
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2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

(БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 

 

2.1. Последовательность выполнения ВКР 

1. Выбор темы (заявление выпускника на имя заведующего кафед-

рой о закреплении темы работы). 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР. 

3. Составление плана и задания по выпускной квалификационной 

работе (совместно с научным руководителем). 

4. Изучение теоретических аспектов темы работы. 

5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование вы-

водов. 

7. Оформление выпускной квалификационной работы. 

8. Представление работы на проверку научному руководителю. 

9. Прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

10. Проверка текста в системе поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат». 

11. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзы-

вом научного руководителя в установленный срок. 

12. Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой. 

13. Подготовка доклада и презентации к защите выпускной квали-

фикационной работы. 

14. Защита выпускной квалификационной работы на заседании 

ГЭК. 

 

2.2. Выбор темы выпускной квалификационной (бакалаврской)  

работы и ее утверждение 

Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной (бакалавр-

ской) работы является выбор темы. Тематика выпускных квалификационных 
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(бакалаврских) работ разрабатывается кафедрой и утверждается на заседании 

кафедры всемирного культурного наследия. Тематика ежегодно обновляется и 

доводится до сведения студентов до 15 октября текущего учебного года.  

При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификацион-

ных работ выпускающая кафедра исходит из того, что эти темы должны: 

 соответствовать компетенциям, формируемым у студентов в ходе обу-

чения; 

 включать основные области культурологического знания, которыми 

студенту предстоит заниматься в своей будущей профессиональной деятельно-

сти – в качестве сотрудников учреждений культуры и соответствующих орга-

нов управления, музеев и учреждений музейного типа, экскурсионных бюро и 

туристических фирм, научно-исследовательских учреждений и др.; 

 отвечать потребностям учреждений культуры, музеев и учреждений му-

зейного типа, экскурсионных бюро и туристических фирм, научно-

исследовательских учреждений и др. в вопросах совершенствования их деятельности 

и оптимизации путей их взаимодействия. 

В течение второго месяца заключительного года обучения обучающимся 

предоставляется право выбора темы из предложенного перечня. Особую цен-

ность в этом перечне представляют темы ВКР, заказанные или предложенные 

для разработки профильными организациями (предприятиями).  

Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию студентов, не является 

исчерпывающим. Обучающийся вправе предложить свою тему, соответствую-

щую его исследовательским интересам, и выполнять ее, получив разрешение 

научного руководителя. При этом он должен обосновать необходимость и целе-

сообразность ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности. Важно! Самостоятельно выбранная студентом тема 

должна отвечать направлению подготовки (бакалавриата). 

Серьезное внимание при избрании темы следует обращать на возмож-

ность получения по ней практического материала, доступность нормативных 
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источников, специальной и методической литературы. Обучающемуся и его 

научному руководителю следует особо обратить внимание на практическую 

значимость ВКР.  

Темы ВКР предлагаются по следующим видам профессиональной дея-

тельности: научно-исследовательская, организационно-управленческая, техно-

логическая, культурно-просветительская, проектная. 

Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ и кандидату-

ры научных руководителей утверждаются на заседании кафедры всемирного 

культурного наследия, а затем на Ученом совете Института международных 

отношений.  

В процессе написания работы формулировка темы может быть скоррек-

тирована в соответствии с содержанием работы. Изменение темы может быть 

проведено не позднее, чем за один месяц до защиты выпускной квалификаци-

онной (бакалаврской) работы. Для этого студентом подается заявление на имя 

заведующего кафедрой о редактировании темы с указанием ее старой и новой 

редакции, подписанное научным руководителем ВКР.  

 

2.3. Организация и контроль выполнения выпускной  

квалификационной работы 

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей 

кафедры согласно индивидуальной нагрузке либо преподаватель иной кафедры, 

который осуществлял преподавание отдельных дисциплин на направлении под-

готовки 51.03.01 Культурология, профиль подготовки «Культура стран и реги-

онов мира» (бакалавриат).  

Функции научного руководителя:  

 оказание студенту необходимой помощи в составлении плана работы и 

календарного графика выполнения выпускной квалификационной работы;  

 регулярное консультирование выпускника при формировании эмпири-

ческой базы исследования;  
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 оказание помощи в определении методологии и основных методик ис-

следования; 

 предоставление рекомендаций как по структуре ВКР, так и по решению 

отдельных проблем в процессе исследования;  

 проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР и рекомен-

дации по исправлению недостатков; 

 проверка рукописи и консультирование студента с целью устранения 

имеющихся недостатков и стилистических погрешностей;  

 подготовка отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР и 

качестве выполненной работы; 

 информирование кафедры, деканата в случае неудовлетворительной ра-

боты обучающегося. 

Студент обязан информировать своего научного руководителя о ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

Научный руководитель направляет работу обучающегося, помогая ему оце-

нить возможные варианты решений. Важно! Выбор решений – прерогатива само-

го студента. Он как автор выполняемой работы отвечает за принятые решения, за 

правильность полученных результатов и их фактическую точность.  

Сроки выполнения ВКР определяются календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы. 

Сроки предоставления ВКР на проверку научному руководителю – 2 неде-

ли до прохождения проверки ВКР в системе «Антиплагиат» и 4 недели до начала 

работы Государственной экзаменационной комиссии соответственно. Информа-

ция о сроках доводится до сведения обучающихся и их научных руководителей. 

До официальной сдачи ВКР выпускающая кафедра проводит процедуру 

предварительной защиты. Процедура предзащиты оформляется протоколом. 

Цель предзащиты состоит в выяснении степени готовности ВКР. При необхо-

димости обучающийся дорабатывает ВКР с учетом замечаний и рекомендаций, 

полученных в ходе обсуждения представленной работы.  
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После предоставления обучающимся ВКР (в печатном и электронном ви-

де) на выпускающую кафедру уполномоченный представитель кафедры должен 

осуществить проверку ВКР на объем заимствования. Если результат проверки 

на заимствования не соответствует нормативам, работа возвращается студенту 

на доработку, после чего выпускная квалификационная работа вновь должна 

пройти проверку в системе «Антиплагиат». Справка об успешном прохождении 

«Антиплагиата» прилагается к тексту ВКР. Научный руководитель должен под-

готовить «Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную ра-

боту» (см. Приложение 3). 

В случае, если результаты, полученные в ходе выполнения ВКР, были 

внедрены в практическую деятельность, студент оформляет соответствующую 

справку (см. Приложение 4).  

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной программе высше-

го образования и получивший положительную оценку на государственном эк-

замене. Допуск к защите ВКР происходит на основании соответствующего 

приказа. 

 

2.4. Структура и объем выпускной квалификационной работ 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская) по направлению 

подготовки Культурология профиль «Культура стран и регионов мира» должна 

соответствовать следующим требованиям: 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 60 

страниц машинописного текста. Используется шрифт Times New Roman, кегель 

14, полуторный межстрочный интервал, интервал между абзацами: до – 0, по-

сле – 0, выравнивание текста по ширине. Текст ВКР печатается на листах фор-

мата А4 с одной стороны листа. 

Минимальный объем библиографии – не менее 50 наименований. 
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Норма содержания текстовых заимствований – не более 30% или ориги-

нальность не менее 70%. Среди заимствованных источников не может быть ссы-

лок на коллекции готовых студенческих работ. Допускается перед проверкой в 

системе «Антиплагиат» удалять из электронного варианта работы список источ-

ников и литературы, сноски и приложения, если они представляют собой заим-

ствованные материалы и указаны в работе в качестве таковых. 

Работа должна включать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разде-

лов (теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического; 

практического, с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования 

объекта исследования); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

 список использованных источников и литературы; 

 список сокращений и условных обозначений (при необходимости);  

 словарь терминов (при необходимости);  

 список иллюстративного материала (при необходимости); 

 приложения (при необходимости). 

Титульный лист оформляется в соответствие с требованиями, изложен-

ными в локальных актах КФУ. Образец оформления приведен в приложении 

(см. Приложение 1). Титульный лист подписывается студентом, научным руко-

водителем ВКР и заведующим выпускающей кафедры. 

После титульного листа помещается Оглавление, в котором приводятся 

все заголовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и указы-

ваются страницы, с которых они начинаются. Заголовки глав и параграфов в 

оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение – вступительная часть выпускной квалификационной (бака-

лаврской) работы, в которой необходимо: 
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 обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

 определить границы исследования (объект, предмет, хронологические 

и/или географические рамки); 

 оценить современное состояние рассматриваемой проблемы; 

 назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, 

решение которых связано с реализацией поставленной цели; 

 определить теоретические основы исследования (степень разработанно-

сти темы исследования); 

 определить эмпирическую и нормативно-правовую базу исследования; 

 указать методологическую базу (избранный научный метод или мето-

ды) исследования;  

 описать структуру и содержание выпускной квалификационной (бака-

лаврской) работы. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной 

темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Актуальность – 

это значимость, востребованность той или иной проблемы в настоящий истори-

ческий момент. Научная актуальность – это уровень научного осмысления дан-

ной проблемы. Она может быть связана с введением в исследовательскую об-

ласть новых источников, появлением концептуальных историографических ра-

бот, наличием малоизученных аспектов проблемы. Освещение актуальности 

должно быть аргументированным, отражающим существо проблемы, и доказы-

вающим, что для ее решения необходимо выйти за рамки уже достигнутого 

знания.  

Особое внимание во введении должно быть уделено определению мето-

дологического аппарата исследования – цели, задач, гипотезы, объекта, предме-

та и методов исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования.  
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Объект – это процесс или явление, избранное для изучения. В ВКР по 

направлению 51.03.01 Культурология профиль «Культура стран и регионов ми-

ра» им может выступать определенная сфера или явление культуры, область 

истории, теории культуры, анализ тенденций и процессов в современной соци-

окультурной среде, актуальные культурологические практики. Объект исследо-

вания – крупная, относительно самостоятельная часть области исследования.  

Из объекта исследования как общего, широкого понятия выделяется бо-

лее узкий, частный предмет, на котором и будет, собственно, сфокусирован 

взгляд исследователя. В одном и том же объекте можно выделить несколько 

предметов исследования. Предмет обозначает тот или иной аспект объекта или 

конкретную часть объекта, которая, собственно, исследуется. 

Гипотеза исследования (в переводе с греческого означает «основание», 

«предположение») – предположительное суждение о закономерной связи явле-

ний при определенных условиях и при действии определенных факторов. Гипо-

теза, обнаруживая переход от старого знания к новому, вступает в противоре-

чие с имеющимися привычными представлениями. Гипотеза является важней-

шей характеристикой научного исследования. При выдвижении гипотезы обу-

чающийся должен достаточно хорошо ориентироваться в исследуемом объекте. 

Содержание гипотезы связано с проблемой исследования. Выдвинутым пред-

положением оно восполняет недостающее для решения проблемы достоверное 

знание. Гипотеза является проектом решения проблемы проводимого научного 

исследования. Она может быть подтверждена, либо опровергнута в результате 

исследования. 

Цель – идеальное представление конечного результата, то, чего нужно 

достичь в конечном итоге. Формулировка цели обязательно должна согласовы-

ваться с названием работы. 

Для достижения поставленной цели следует сформулировать ряд задач. 

Задачи – это то, что необходимо сделать для достижения цели; средства, пути, 

которыми она достигается. Задачи исследования определяют промежуточные 
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его результаты. Они конкретизируют те положения, которые составляют со-

держание выдвигаемой в исследовании гипотезы. 

Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и 

структурой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Формулиро-

вать задачи необходимо тщательно и лаконично, поскольку описание  

их решения должно составить содержание глав работы.  

Рекомендуется формулировать не более 5–6 задач. Это обычно делается в 

форме перечисления, используя ряд стандартных начальных слов: изучить…, 

уточнить…, охарактеризовать…, рассмотреть…, проанализировать…, вы-

явить…, сформулировать…, разработать…, предложить… и т.п. 

Хронологические рамки исследования – это временная характеристика 

объекта исследования. Они определяются в соответствии с особенностями темы 

ВКР, поставленными целями и задачами. Необходимо обосновать нижние и 

верхние хронологические рамки исследования. 

Географические рамки исследования обозначают пространственную ха-

рактеристику объекта. 

Теоретическая база – основные исходные положения, опираясь на кото-

рые, автор строит собственные рассуждения. Она предполагает указания  

на научные произведения или школы, взгляды которых близки обучающе-

муся. Для понимания состояния разработанности выбранной темы составляется 

краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что 

данная тема ещё не раскрыта (или раскрыта лишь в отдельных аспектах) и по-

тому нуждается в дальнейшей разработке. Для этого автор должен ознакомить-

ся с содержанием основных работ по избранной теме. При этом следует опре-

делить список проблем и вопросов, являющихся основой содержания намечен-

ной темы, разделив их примерно на такие группы: 

 проблемы, получившие общее признание; 

 недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изу-

чения; 
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 неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или выте-

кающие из ранее проведенных исследований. 

Обзор литературы по теме должен показать знание автором как общей, 

так и специальной литературы, его умение систематизировать источники, кри-

тически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное 

другими исследователями, определять главное в современном состоянии изу-

ченности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в опреде-

ленной логической связи и последовательности и потому перечень работ и их 

систематизацию не обязательно давать только в хронологическом порядке их 

публикации. В обзоре должны быть упомянуты и критически оценены наиболее 

важные публикации, имеющие непосредственное отношение к теме ВКР. 

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, 

в частности, относится эмпирическая база исследования. Указывается, на каком 

конкретном материале выполнена работа – нормативно-правовые акты, доку-

ментация учреждения культуры, статистические сборники, материалы произ-

водственной и преддипломной практик (при необходимости), фондовые мате-

риалы музея или экспозиции, архивные документы, источники личного проис-

хождения (письма, дневники, мемуары), изобразительные источники, материа-

лы периодической печати, ресурсы сети Интернет и т.п. 

Научная новизна – то новое, что вносит работа в теорию и практический 

анализ проблемы. Новыми могут быть тема (проблема), если к ней обращаются 

впервые, ее отдельные аспекты, а также метод (подход) исследования. Новизна 

может проявляться в методиках и методических приемах, условиях их реализа-

ции и требует доказательства автором работы. 

Теоретическая значимость – теоретическое значение работы. Теоретиче-

ская значимость определяет результаты, которые позволяют повысить эффек-

тивность теоретической деятельности по данной проблеме. 

Практическая значимость – прикладное значение работы. Практическая 

значимость определяет результаты, которые позволяют повысить эффектив-
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ность практической деятельности – повысить качество образования, оптимизи-

ровать тот или иной процесс и т.д. 

Далее во введении определяется методологическая база исследования. 

Это перечень методов и принципов исследования. Методы подразделяются на 

общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция и т.д.) и специальные (эво-

люционный, функциональный, системный, типологический, герменевтический, 

компаративный, семиотический и т.д.). Междисциплинарный характер культу-

рологического знания требует использования методов описания, классифика-

ции, наблюдения, реконструкции и моделирования, исторического, диахрони-

ческого, психологических методов и др. К принципам исследования относятся 

принцип историзма, научной объективности, системности, детерминизма и т.д. 

Важное значение имеет принцип связи теории и практики (многогранный ха-

рактер деятельности служит средством формирования теоретических выводов). 

В конце введения раскрывается структура и содержание выпускной ква-

лификационной (бакалаврской) работы. Далее следует основное содержание 

выпускной квалификационной работы. 

По объему введение должно составлять примерно 8–10% от общего коли-

чества текстового материала. Введение определяет характер выпускной квали-

фикационной работы, поэтому в нем необходимы точность формулировок, по-

нимание важности характеристик отдельных составляющих и лаконизм изло-

жения. 

За введением следует основная часть выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы. Она, как правило, состоит из двух-трех разделов, включа-

ющих теоретический, аналитический и прикладной аспекты. Основная часть 

делится на главы и параграфы или разделы. Главы ВКР – основные структур-

ные единицы текста. Каждая глава освещает самостоятельный вопрос темы 

ВКР, а параграф – отдельную часть вопроса, которая связана с формулировками 

задач исследования. Содержание глав основной части должно точно соответ-

ствовать теме выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и полно-

стью ее раскрывать. При этом названия глав и параграфов не должны дословно 
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повторять общую тему ВКР. Формулировки глав и параграфов должны быть 

кратки и информативны, не выходя при этом за рамки темы ВКР. 

Последовательность глав (параграфов) должна соответствовать логике рас-

крытия темы (от общего к частному). Количество структурных единиц текста 

определяется обучающимся по согласованию с научным руководителем. При этом 

учитываются специфика изучаемой проблемы, объем материала. Количество па-

раграфов в разных главах может быть различным (но не менее двух). Третья глава, 

имеющая прикладной (проектный) характер, может не подразделяться на пара-

графы.  

Важно! Все главы и параграфы должны быть соразмерны друг другу, как 

по структуре, так и по объему. Следует иметь в виду, что они являются логиче-

ским продолжением друг друга, то есть вытекают один из другого.  

Основная часть работы должна продемонстрировать навыки и умения сту-

дента сжато, логично и аргументировано излагать материал, оформление которо-

го должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускным квалифи-

кационным работам. 

Первая глава посвящается теоретическим или теоретико-

методологическим основам изучаемой проблемы. В ней обучающийся кратко 

излагает теоретические положения, которые должны определять методологию и 

методику достижения поставленных в работе целей. В этой главе неизбежен 

элемент реферативности. Здесь можно коснуться истории вопроса, показать, ка-

кие из аспектов рассматриваемой проблемы являются уже теоретически разрабо-

танными, а какие – дискуссионными, имеющими разные оценки в научной лите-

ратуре. При этом выпускнику необходимо сформулировать свою точку зрения на 

проблемы, освещаемые в данной работе. Необходимо показать теоретические 

знания, по существу, освещаемой темы. В этой главе: 

 проводится уточнение понятийно-категориального аппарата, используе-

мого в выпускной работе; 

 определяются структура, функции и методы изучения объекта и предме-

та исследования; 
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 выявляются основные тенденции и особенностей их развития; 

 описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый объект, и исследуется механизм этого влияния; 

 предлагаются собственные или уточняются существующие классифика-

ции (типологии) процессов, явлений, влияющих факторов, систем и пр. по опре-

деленным классификационным признакам. 

Здесь используются фактические материалы, всесторонне характеризую-

щие объект исследования. Причем более подробная характеристика дается по 

тем аспектам деятельности объекта, которые непосредственно связаны с реше-

нием задач, поставленных в выпускной квалификационной (бакалаврской) рабо-

те. Характеристика и анализ объекта исследования проводится от общего к част-

ному с последующим углублением и расширением. 

Рекомендуемый объем первой главы (при трехчастном делении исследо-

вания) – 20–25% от общего объема ВКР. 

Вторая глава носит исследовательский характер. Она посвящается ана-

лизу изучаемой проблемы в конкретной ситуации и разработке на его основе 

предложений и рекомендаций. 

Исследование состояния проблемы производится на основе определенной 

методики анализа – совокупности способов и приемов выполнения работы. В 

ходе выполнения работы целесообразно использование различных методов, 

включая общенаучные, методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент), а также экспертные (оценочные) или эв-

ристические методы, основанные на использовании косвенной и неполной ин-

формации, опыта специалистов-экспертов. 

Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты (зако-

ны, уставы, положения, инструкции), данные статистики, опыт использования в 

культурных практиках объектов культурного наследия и музейных памятников, 

изобразительные и видео- материалы, методические разработки программ 

учреждений культуры разного типа, оценки отдельных аспектов исследуемой 
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проблемы отечественными и зарубежными исследователями и другие данные, 

собранные студентом. 

Рекомендуемый объем второй главы – 25–30% от общего объёма ВКР. 

Третья глава является уникальным разделом проведенного исследования и 

носит прикладной характер. Она может решать задачи социокультурного проек-

тирования, создания нового культурного продукта (проекта экскурсии, музейной 

экспозиции или выставки, образовательной или рекреационной программы для 

учреждения культуры), презентации объектов культурного наследия и определе-

ния их статуса, менеджмента в сфере культуры. В главе также могут быть пред-

ставлены развернутые рекомендации по модернизации деятельности конкретных 

учреждений культуры разного типа, совершенствованию отдельных направлений 

их деятельности. 

Рекомендуемый объем третьей главы – 15–20% от общего объёма ВКР. 

Завершает выпускную квалификационную (бакалаврскую) рабо-

ту Заключение, которое содержит окончательные выводы, характеризующие 

итоги работы студента в решении поставленных во введении задач. 

Заключение должно составлять 3-5% от общего объёма работы. 

Оно должно содержать: 

 оценку общего состояния объекта исследования; 

 итоги анализа изучаемой проблемы; 

 выводы и рекомендации, предлагаемые автором. 

Последовательное изложение полученных результатов должно убеди-

тельно продемонстрировать то новое, существенное, что составляет основной 

итог исследования. Последовательность изложения выводов определяется ло-

гикой построения выпускного квалификационного исследования. При этом ука-

зывается достигнутая научная новизна, теоретическая значимость и практиче-

ская ценность, конкретные или обобщенные выводы по отдельным разделам 

работы. Также в заключении могут быть сформулированы предложения о воз-

можности дальнейших исследований проблемы, конкретных путях, формах и 
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методах ее дальнейшего изучения. Наличие практических предложений, без-

условно, повышает ценность теоретических материалов.  

Заключение может быть написано в свободной форме или же в форме вы-

водов, которые должны лаконично формулироваться в 5–7 пунктах и соотно-

ситься с поставленными задачами и целями, например:  

1. Анализ исследуемой проблемы подтвердил ее актуальность и недоста-

точную разработанность.  

2. В ходе наблюдений выявлено, что…  

3. В результате разработки музейно-педагогической программы…  

4. При формировании нового раздела экспозиции… 

После заключения приводится Библиографический список (Список ис-

пользованных источников и литературы), который составляет одну из суще-

ственных частей работы и показывает самостоятельную творческую работу ав-

тора. Он позволяет документально подтвердить достоверность приводимых ма-

териалов и показывает степень изученности проблемы. 

Список представляет собой перечисление в определённом порядке всех 

видов источников, документов, монографий, справочных изданий, статей и 

иных публикаций, использованных в выпускной квалификационной работе. 

Важно! Число учебников и учебных пособий должно быть минимальным. 

Например, они могут использоваться при работе с терминологией, характери-

стикой имеющихся классификаций и типологий объектов, при отражении дис-

куссионных вопросов по теме ВКР. При этом ссылаться нужно не на название 

учебника, а на его автора (ов). 

Основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и пуб-

ликации, а также на фактические и практические материалы (статистику, ана-

литику, опыт работы в исследуемой сфере и т.д.). Это повышает научную и 

практическую ценность ВКР. 

В случае ссылки на правовые источники (законы, нормативные правовые 

акты) в библиографическом списке обязательным является указание на послед-

нюю редакцию правового акта. 
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Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в тексте 

работы. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или ци-

тирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, отку-

да взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический 

список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы.  

Объектами библиографического списка также являются электронные ре-

сурсы локального и удаленного доступа. В списке могут присутствовать как 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и отдельные части электронных ре-

сурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-

страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на фо-

румах и т.п.). 

Рекомендуемое количество использованных источников информации в 

списке – не менее 50 наименований. 

В случае необходимости ВКР может иметь Приложения. В них пред-

ставлены материалы вспомогательного или дополнительного характера, имею-

щие важное значение для понимания научной проблемы, поднятой в исследо-

вании. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные поло-

жения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики, карты. Так, в основной текст ВКР помещаются табли-

цы и документы, без которых трудно проследить логику изложения, а также те, 

которые подробно обсуждаются в тексте. А в приложениях могут быть пред-

ставлены более значительные по объему таблицы, анкеты и опросные листы, 

инструкции, методики, сценарии музейных программ, фотодокументы и иные 

иллюстрации, скриншоты Интернет-ресурсов, сканированные копии докумен-

тов, необходимые для демонстрации основного содержания исследования. 

Приложения являются самостоятельным разделом и не входят в основной 

объем выпускной квалификационной работы. Нумерация страниц приложений 

должна продолжать общую нумерацию страниц работы. 
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При необходимости в структуру ВКР включают Список сокращений. Это 

расшифровка используемых в ВКР условных обозначений, сокращений, симво-

лов и т.п. Важно! Общеизвестные сокращения, такие как РФ, РТ, км, др., км/ч в 

список не вносятся. 
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2.5. Стиль изложения научных материалов в ВКР 

Выпускная квалификационная работа является научным исследованием, 

поэтому стиль изложения обладает некоторыми характерными особенностями.  

Изложение материала в ВКР должно быть последовательным и логич-

ным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа  

к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Общими требованиями к научному стилю изложения являются следующие: 

 ясность и чёткость формулировок;  

 точность и лаконичность изложения мысли;  

 стилистически правильное и понятное построение отдельных фраз, 

предложений и текста в целом;  

 отсутствие в тексте орфографических, пунктуационных и стилистиче-

ских ошибок;  

 использование общепринятых сокращений слов и аббревиатур;  

 наличие в тексте работы ссылок на используемые источники и литературу, 

которые должны присутствовать в общем списке источников и литературы. 

Характерная черта научного стиля – высокая терминологичность (насыщен-

ность терминами). Термин – слово или словосочетание, выражающее суть поня-

тия в специальной области знания или деятельности. Если возникают сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Точность использо-

вания терминов характеризует уровень подготовки выпускника. 

Для научного стиля характерно использование предложений, исключающих 

употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, 

местоимений второго лица единственного числа. Целесообразно использовать 

безличную форму изложения, что обусловлено стремлением к объективности. Ча-

сто используются пассивные конструкции: «Было исследовано...», обобщенно-

личные предложения: «Это явление часто наблюдают...». В современном научном 

языке авторское «мы» менее популярно, чем безличная форма. Правильнее ска-

зать не «Мы думаем», а «Представляется, что…». 
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При высказывании личной позиции автора целесообразно использовать 

форму изложения от третьего лица. Например: «Автор полагает...»; «Автор 

ВКР считает необходимым». Можно использовать конструкции со страдатель-

ным залогом. Например: «Можно предположить…», «В выпускной работе при-

ведены...», «Можно считать...», «Следует отметить, что...». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 

 

3.1. Общие требования 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 50 

страниц машинописного текста (без приложений). 

Минимальный объем библиографии – не менее 50 наименований. 

Существуют универсальные требования к оформлению письменной рабо-

ты, принятые в академическом мире. Все работы должны соответствовать сле-

дующим общим требованиям к оформлению:  

– текст печатается на листах формата А4 с одной стороны листа, цвет бу-

маги – белый;  

 используется шрифт Times New Roman (не допускается использовать 

шрифт разных гарнитур); 

 размер шрифта (кегль) – 14 (в таблицах – 12);  

 межстрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный); 

 интервал между абзацами: до – 0, после – 0;  

 выравнивание текста по ширине; 

 размеры полей: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3,0 см, правое 

– 1,0 см; 

 текст на иностранных языках должен быть целиком напечатан или впи-

сан от руки. Сочетание того и другого не допускается; 

 нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими циф-

рами, шрифт – 12. На титульном листе номер страницы не ставится (это достига-

ется путём использования программной функции «особый колонтитул для пер-

вой страницы»); 

 приложения в объем ВКР не входят, но все страницы ВКР нумеруются 

сквозной нумерацией, включая страницы приложений. 

 оформление титульного листа ВКР – (см. Приложение 1), оглавления – 

(см. Приложение 2). 
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Каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст начинаются 

с новой страницы (с помощью разрыва страницы). К заголовкам первого уровня 

относятся: оглавление, введение, названия глав, заключение, список использо-

ванной литературы, приложение. Они печатаются прописными буквами, жир-

ным шрифтом, без точки в конце, выравниваются по центру, переносы в заго-

ловках не допускаются. Заголовки в тексте должны быть идентичны заголовкам 

в оглавлении работы. 

Текст необходимо выравнивать по ширине. Интервал перед и после абза-

ца равен «0». Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе MS Word. 

Абзацный отступ 1,25. 

Норма содержания текстовых заимствований – не более 30% или ори-

гинальность не менее 70%. Допускается перед проверкой в системе «Антипла-

гиат» удалять из электронного варианта работы список литературы, сноски и 

приложения, если они представляют собой заимствованные материалы и указа-

ны в работе в качестве таковых. 

Все структурные части работы начинается с новой страницы. Названия 

(заголовки) глав, а также разделов «Оглавление», «Введение», «Заключение», 

«Список использованных источников и литературы» в тексте печатаются за-

главными литерами жирным шрифтом, по центру строки. Точку в конце заго-

ловка не ставят. 

Расстояние между заголовком главы и параграфа должно быть равно трем 

междустрочным интервалам (то есть пропускается одна строка). Такое же рас-

стояние выдерживается между заголовком параграфа и последующим текстом. 

Подчеркивания и переносы слов в заголовках не допускаются. Параграфы 

внутри глав начинаются, отступив одну пустую строку после предыдущей ча-

сти, но на той же странице. Важно! Не рекомендуется размещать заголовки па-

раграфов в нижней части страницы, если на ней не более 3-х строк последую-

щего текста. 

Рубрикация текста сочетается с нумерацией – цифровым обозначением 

последовательности расположения его составных частей. В соответствии с 
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цифровой системой нумерации, номера самых крупных частей работы – глав 

(первая степень деления) состоят из одной цифры, номера составных частей – 

параграфов (вторая ступень деления) – из двух цифр: номера главы и порядко-

вого номера параграфа в ней. Более дробное деление параграфов на подразделы 

не допускается. 

Выпускная квалификационная работа представляется на защиту в распе-

чатанном виде. Все листы по порядку, включая приложения, подшиваются в 

папку-скоросшиватель с надписью «Выпускная квалификационная (не ди-

пломная!) работа». 

 

3.2. Оформление ссылок в тексте работы и списка  

использованных источников и литературы 

Важной составной частью бакалаврской работы является библиографиче-

ские ссылки и список использованных источников и литературы. Качество их 

оформления является одним из критериев оценивания ВКР. В рамках выпуск-

ной квалификационной работы предусматривается два варианта ссылок в тек-

сте: подстрочные и внутритекстовые. Первые приводятся в виде знака «снос-

ка», что достигается путем использования программной функции «вставить 

сноску» во вкладке «ссылки». В этом случае нумерация ссылок начинается на 

каждой странице (1, 2, 3 и т.д.), на новой странице – 1, 2, 3 и т.д. Подстрочные 

сноски печатают без абзацного отступа и от основного текста отделяют сплош-

ной чертой (как правило, это автоматическая функция программы). В качестве 

знака сноски применяются арабские цифры.  

Подстрочные ссылки чаще используются для примечаний и дополнений, ес-

ли необходимо дать пояснения по приведенному материалу. Например: «Именно 

такую точку зрения разделяет В. Г. Рыженко». (Рыженко В. Г. Интеллигенция в 

культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, 

историографии и методов исследования. – Екатеринбург; Омск: Наследие, 2003. 

– 370 с.) 
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Важно! Настоятельно рекомендуется применять в ВКР внутритекстовый 

вариант оформления ссылок. Данный тип ссылок используется для обозначения 

источника из списка литературы, и встраивается в текст сразу после приводи-

мого материала либо прямой цитаты. В этом случае ссылка на источник поме-

щается в квадратные скобки после приведения соответствующего источника 

или цитаты из него. В случае цитирования, необходимо заключить в кавычки 

соответствующую часть текста, а в квадратных скобках привести четкое указа-

ние на страницу, откуда взята цитата.  

В квадратных скобках в конце цитаты или ее изложения приводят следу-

ющие цифры: первая отсылает к номеру библиографической записи в списке 

использованных источников и литературы, вторая – к конкретной странице или 

нескольким страницам цитируемой работы. Например: «Одной из ключевых 

характеристик культурного ландшафта является культуротворческая деятель-

ность людей. Так как деятельность всегда протекает в рамках каких-то органи-

зационных форм, можно сказать, что изучение инфраструктуры культуры и 

различных аспектов культурной жизни Места напрямую связано с изучением 

характеристик его культурного ландшафта». [7, с. 14]. 

Если ссылка дается на несколько публикаций, то цифры разделяются точкой 

с запятой, например: [18, с. 321; 34, с. 42]. В случаях, когда в тексте упоминается 

несколько работ одного или разных авторов (например, при характеристике разра-

ботанности темы ВКР), в скобках перечисляются через точку с запятой только но-

мера библиографических записей, например: [2; 11; 24; 35–37]. 

Библиографический список (список использованных источников и 

литературы) является составной частью работы и отражает степень изученно-

сти данной проблемы студентом. Список оформляется в соответствии с   ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 СИБИД «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Справки по оформлению списка литерату-

ры».  
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Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но 

существует общепринятая практика. Можно рекомендовать следующее систе-

матическое расположение материала в списке: 

 официальные материалы (международные нормативные акты, Конститу-

ция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления палат Феде-

рального Собрания, постановления Правительства РФ, ведомственные норматив-

ные акты, нормативно-правовые акты органов государственной власти субъектов 

федерации, нормативно-правовые акты местного самоуправления); 

 неопубликованные источники; 

 опубликованные источники;  

 монографии и статьи (научные монографии, сборники научных статей и 

материалов конференций, научные статьи); 

 учебники, учебные пособия и материалы; 

 справочные и энциклопедические издания; 

 электронные ресурсы; 

 материалы на иностранных языках. 

К неопубликованным источникам относятся организационные и норматив-

ные документы учреждений и организаций, исторические справки, обзоры, карто-

теки, каталоги, памятки, учётно-хранительская и проектная документации, мето-

дические разработки, архивные документы и архивные коллекции, музейные 

предметы и музейные коллекции, мемуарные источники и др. Неопубликованные 

источники располагаются перед списком опубликованных источников. 

К опубликованным источникам относятся воспоминания, дневники, пере-

писка, статистические сборники, периодические издания (газеты и журналы). 

В каждом разделе сначала следуют источники на русском языке, а потом 

– на иностранных языках (также по алфавиту). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала 

идут документы ООН; 

 Конституция России; 
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 кодексы; 

 федеральные законы; 

 указы Президента России; 

 постановления Правительства России; 

 приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и 

ведомств; 

 законы субъектов России; 

 распоряжения губернаторов; 

 распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 законодательные акты, утратившие силу. 

Важно! Законы располагаются в библиографическом списке не по алфа-

виту, а по дате их принятия (подписания Президентом России) – от более ран-

них к принятым позднее.  

Источники в списке литературы независимо от способа расположения 

имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами. При системати-

ческом расположении источников разделы не нумеруются. 

Библиографические ссылки на архивные документы позволяют опреде-

лить местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохрани-

лище, личном архиве, музее, библиотеке и т.д., и таким образом идентифициро-

вать его. 

Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы: 

название архивохранилища, номер или название фонда, номер или название опи-

си (при наличии), порядковый номер дела по описи, номера листов дела. 

Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, при этом рас-

шифровка аббревиатуры может содержаться в Списке сокращений, прилагаемом к 

тексту. Например, в тексте ВКР дана ссылка – НА РТ. Ф. 416. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. При 

этом в Списке сокращений дается расшифровка: НА РТ – Национальный архив 

Республики Татарстан, Ф. – фонд, Д. – дело, ОП. – опись, Л. – лист. 

Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища. 

Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкретном архиво-



36 

хранилище, необходимые для идентификации документа (например, номер и 

название части фонда, номер картона, годы, если они являются элементом по-

исковых данных, и т.п.). В качестве обозначения архивного фонда, описи, по-

рядкового номера дела (единицы хранения), зафиксированного в архивной опи-

си, используют сокращения: «ф.» (фонд), «оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.» 

(единица хранения), «№» (номер) – в зависимости от того, какие обозначения 

приняты в данном архивохранилище. 

Список литературы составляется со строгим соблюдением элементов 

библиографического описания и их последовательности. 

За основу описания книги принимается колофон (оборот) титульного ли-

ста, а если он отсутствует, то обложка. К числу обязательных элементов биб-

лиографического описания книги относятся сведения о заглавии, авторе или ав-

торах, месте издания, годе издания, количестве страниц. 

Заглавие описывают без сокращения слов в том виде, в каком оно дано на 

титульном листе. Иногда книга имеет помимо основного заглавия дополни-

тельное, уточняющее смысл основного. В таком случае перед дополнительным 

заглавием, а также перед другими сведениями, относящимися к заглавию 

(учебник, учебное пособие, доклад и т.д.), ставится двоеточие. Например: Шола 

Томислав С. Мнемософия: Эссе о науке публичной памяти.  

Сведения об авторах описывают в той очередности, в какой они значатся 

на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии запятыми. Ини-

циалы приводят после фамилии. 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика : 

учебник. М. : Высш. образование, 2011. - 658 с. 

Если книга имеет более трех авторов, сведения о них (а также о редакто-

рах или составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к области 

заглавия. В этом случае перед фамилиями авторов, редакторов, составителей 

ставится слэш. При числе авторов более четырех после слэш приводятся фами-

лии первых трех авторов с добавлением «и др.». 
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Наименование места издания дается в именительном падеже без сокра-

щений. Cокращаются названия только трех городов: М., СПб., Н.Новгород. Все 

остальные места издания указываются полностью. 

Перед названием издательства ставится двоеточие, а после него – запятая 

и год издания. 

Статьи из журналов описываются по следующей схеме. Приводится фа-

милия и инициалы автора статьи, название статьи, двойной слэш, название 

журнала.  Точками отделяются год издания, номер журнала и страница. 

Если у статьи четыре и более авторов, то сначала пишется название ста-

тьи, а затем через слеш инициалы и фамилии авторов, двойной слэш, название 

журнала.  Точками отделяются год издания, номер журнала и страница. 

Ссылка на газетный материал оформляется так: фамилия и инициалы ав-

тора, двойной слэш, название газеты, точка, дата ее выхода: год, число, месяц.  

Описание материалов из электронных ресурсов также начинают с указа-

ния автора и наименования работы. Рекомендуется использовать ресурсы, заре-

гистрированные как средства массовой информации (электронные библиотеки, 

электронные версии журналов, сайты издательств), сайты официальных орга-

нов и организаций, органов статистики, личные авторские сайты, в том числе 

публикующие материалы иных авторов с их согласия). Важно! Запрещено ис-

пользовать материалы, размещенные на сайтах коллекций студенческих работ. 

 

Примеры оформления источников и литературы 

Официальные материалы: 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст.  М. : Проспект, 2021. - 

36 с. 

Книга одного автора: 

Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры / 

Т. П. Калугина. - СПб. : ИД «Петрополис». 2013. - 244 с. 

Рябков В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений 

(вторая половина XX – начало XXI вв.) : учеб. пособие / В. М. Рябов. - М. : Изд-
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во МГУКИ, 2010. - 212 с. 

Книга двух-трех авторов: 

Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю., Шаронин В.Н. Объекты культурного насле-

дия : учебник. / Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов, В. Н. Шаронин. - М. : Оригинал-

макет, 2017. - Т. I, II. - 560 с. 

Книга четырёх и более авторов: 

Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 

компьютере. Л.В. Павлюк [и др.]. М.; СПб : Герда, 2004. - 352 с. 

или 

Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / 

В. В. Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий. СПб.: СПбГИК, 2017. 

- 203 с.  

 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием): 

Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков: сборник документов и 

материалов / колл. авт. // отв. ред. Э.А. Шулепова. - М.: Этерна, 2010. - 960 с. 

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И. С. Ненарокомова. - Москва : 

АСТ-Пресс, 2010. - 383 с.  

Сборники научных трудов: 

Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология : сб. 

науч. тр. / под ред. Т. Н. Арцыбашевой, Г. А. Салтык. - Курск : Курский гос. ун-

т,  2016. - 164 с.  

Сборники без общего заглавия: 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / 

ред. И.Ф. Кефели, В.Т. Пуляев, В.П. Сальников, С.В. Степашин. - СПб : Петро-

полис : Изд-во Санкт-Петербург. ун–та МВД России, 1999. - 312 с. 

Диссертации и авторефераты: 

Каменский С.Ю. Актуализация археологического наследия в современ-

ных социально-культурных практиках: дис…. канд. культурологии / С.Ю. Ка-

менский. - Екатеринбург, 2009. - 212 с. 
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Каткова К.Ф. Социокультурная миссия регионального музея в эпоху гло-

бализации (на материалах Ленинградской области): автореф. дис. …канд. куль-

турологии / К.Ф. Каткова. –  СПб., 2017. - 24 с. 

Справочная литература: 

Новейший культурологический словарь: термины, биогр. справки, иллю-

страции / сост. В.Д. Лихвар, Е.А. Подольская, Д.Е. Погорелый. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. - 411 с.: ил. 

Каталоги: 

Музей Людвига в Русском музее: каталог / Науч. рук. Петрова Е.Н. - 

СПб.: «Азбука», 1998. - 210 с. 

Публикации в сборнике трудов, в сборнике материалов  

научной конференции: 

Гимельштейн Я.Г.Синергетическая коммуникативная модель управления 

музеем / Я. Г. Гимельштейн // Собор лиц: сб. науч. статей. - СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2006. - С.401-411. 

Публикации в журнале: 

Левит С.Я. Мир человека, в слове явленный, или Человеческое существо-

вание в культуре // Вестник культурологии. - 2020. - № 1. - С.55-80. 

Статьи в газете: 

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / 

С. Хохрякова // Культура. - 2010. - 23 дек. - С. 8. 

 

Электронные ресурсы из базы данных: 

«О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс]: Закон 

РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-I // Гарант. Информационно-правовой портал. 

Последнее обновление 20.05.2020. 



40 

Электронные ресурсы удаленного доступа: 

Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва. 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт. – URL: https://heritage-institute.ru/ , 

свободный (дата обращения 25.02.2021). 

Межуев В.М. Размышления о культуре и культурологии: культурология в 

системе современного гуманитарного знания (Статья 2) [Электронный ресурс] / 

В. М. Межуев // Культурологический журнал: электрон. науч. журнал. - 2011. - 

№ 1. – URL: http://cr-journal.ru/files/file/06_2011_14_00_11_1309255211.pdf (дата 

обращения 15.10.2021) 

 

Публикации на иностранном языке: 

Ashworth, G.J. & Tunbridge J.E. The Tourist–Historic City: Retrospect and 

Prospect of Managing the Heritage City // Amsterdam & New York: Pergamon, 

2000, p. 315. 

Runco M.A., Albert R.S. (Eds.). Theories of creativity. Newbury Park, CA: 

Sage, 1990. 

 

3.3. Оформление Приложений 

При оформлении данного раздела по центру следующей страницы после 

раздела «Список использованных источников и литературы» печатается посе-

редине строки прописными буквами жирным шрифтом слово «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ». Каждое новое приложение начинается с нового листа, в правом верхнем 

углу первой страницы приложения пишут «Приложение...» и указывают его 

порядковый номер (арабскими цифрами) без знака «№». На следующей строке 

посередине страницы прописными буквами должен быть напечатан тематиче-

ский заголовок. Номера приложений указываются в порядке появления на них 

ссылок в тексте работы, данных в круглых скобках. Например: (см. Приложе-

ние 6).  

https://heritage-institute.ru/
http://cr-journal.ru/files/file/06_2011_14_00_11_1309255211.pdf
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Важно! В приложениях не должны содержаться материалы, на которые 

нет ссылок в тексте работы. Все материалы, представленные в приложениях, 

целесообразно систематизировать в порядке их упоминания в тексте ВКР. 

Если приложение не умещается на одной странице, то допускается пере-

нос части материала на следующие страницы с указанием в их правом верхнем 

углу словосочетания «продолжение Приложения» и номера этого приложения. 

Ссылка на приложения в основной части работы оформляется следую-

щим образом – (см. Приложение…). Важно! В каждом приложении внизу стра-

ницы обязательно должна присутствовать ссылка на источник, откуда заим-

ствован материал (научная публикация, статистический сборник, неопублико-

ванный источник, Интернет-ресурс и т.п.) либо указание на его авторский ха-

рактер. 

 

3.4. Оформление табличного и графического материала 

В тексте ВРК могут присутствовать графические материалы, таблицы и 

т.п. Подобные материалы позволяют более наглядно представить динамику 

процессов и явлений, проследить тенденции развития. При этом объемный ма-

териал такого рода рекомендуется выносить в Приложения. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что обеспе-

чивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу в зави-

симости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые дана 

на нее ссылка. Если объем таблицы превышает количество оставшегося места в 

конце страницы, то ее размещают на следующей странице, а свободное место 

заполняется текстом, следующим за таблицей. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы размещается по центру, строчными буквами 

(кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не допускаются. 

В конце заголовка таблицы точка не ставится. В правом верхнем углу над заго-

ловком таблицы помещается надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с указани-

ем номера таблицы. Знак «№» перед номером таблицы не используется.  
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Важно! Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, 

на нее должна быть оформлена ссылка.  

В тексте таблицы допустимо использовать шрифт меньшего размера, аб-

зацный отступ не применяется. В заголовке таблице приводятся точные назва-

ния строк и столбцов, выравнивание – по центру. Также обязательно должны 

быть указаны единицы измерений данных, например, «%» или «чел.». Заголов-

ки граф и строк таблицы должны начинаться с прописной буквы, а подзаголов-

ки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заго-

ловком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, начинаются с про-

писной буквы. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ста-

вят. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тек-

сту или перенести ее в приложение. Не допускается при переносе отделять за-

головок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице только заголовок 

таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. Итоговая строка 

также не должна быть отделена от таблицы. 
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Пример оформления таблиц 

Таблица 1* 

Рейтинг наиболее посещаемых художественных музеев  

в регионах РФ в 2019 г. 

Место  

в рей-

тинге 

Музей 
Общее число посетите-

лей 
Город 

1 

Музейно-

выставочный  

комплекс Московской  

области «Новый 

Иерусалим» 

373 400 Истра 

2 
Музейный центр  

«Площадь мира» 
299 900 Красноярск 

3 

Феодосийская кар-

тинная  

галерея им. И.К. Айва-

зовского 

288 700 Феодосия 

4 
Ярославский государ-

ственный музей 
255 600 Ярославль 

5 

Музейно-

выставочный центр 

Тамбовской области 

220 000 Тамбов 

6 

Волго-Вятский фили-

ал  

Государственного му-

зейно-выставочного 

центра  

«РОСИЗО» 

213200 Нижний Новгород 

7 

Государственное му-

зейное объединение  

«Художественная 

культура Русского 

Севера» 

207 800 Архангельск 

8 

Череповецкое музей-

ное  

объединение 

180 300 Череповец 
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9 

Иркутский областной  

художественный му-

зей  

им. В.П. Сукачева 

177 600 Иркутск 

10 

Омский областной 

музей изобразитель-

ных искусств  

им. М.А. Врубеля 

165 700 Омск 

* Источник: АИС «Статистика» Министерства культуры РФ. 

 

Графические материалы в ВКР могут быть представлены в виде черте-

жей, схем, диаграмм, рисунков и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте 

словом «рисунок». Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. 

Рисунок должен располагаться в центре. Все рисунки должны иметь наимено-

вание, которое помещают под ним. Перед наименованием вводят слово «Рис.» 

(с заглавной буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово 

«Рис.» начинают печатать с абзацного отступа. 

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту. После но-

мера рисунка также должна ставиться точка, затем пробел и наименование ри-

сунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку 

в конце наименования рисунка не ставят. Следует отметить, что нумерация ри-

сунков проводится отдельно от нумерации таблиц. Важно! Если иллюстрация 

заимствована из книги или статьи, на нее в конце наименования рисунка долж-

на быть оформлена ссылка. 

 

Пример оформления рисунка: 
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Рис. 1. Статистический анализ посещаемости Музея фресок Дионисия  

в 2010–2013 гг.* 

*Источник: http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=182401 

 

3.5. Оформление материалов презентации 

Презентация (в переводе с латинского означает «представление») – визу-

альная часть защитного слова выпускника. Ее цель – помочь студенту расска-

зать о своей выпускной квалификационной работе и продемонстрировать высо-

кий уровень изложения материала с использованием современных средств со-

здания презентаций. 

Презентация ВКР должна включать слайды, раскрывающие содержание 

доклада по выпускной работе:  

 тему ВКР, фамилию, имя, отчество автора и научного руководителя; 

 формулировку проблемы (актуальность);  

 цель и задачи исследования;  

 характеристику объекта и предмета исследования;  

 структуру ВКР;  

 основные результаты исследования.  

http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=182401
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Важно! Требование к объему презентации – не более 10–13 слайдов, 

включая первый. Не рекомендуется:  

 перегружать слайд текстовым материалом;  

 превышать рекомендуемое количество слайдов;  

 перегружать презентацию излишней анимацией.  
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4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита проходит в виде устного выступления студента, 

сопровождаемого презентацией, перед небольшой аудиторией, состоящей из 

научного руководителя, преподавателей кафедры и сокурсников. 

Для допуска к предварительной защите обучающийся должен иметь гото-

вый, в основном, текст ВКР, проверенный и одобренный научным руководите-

лем. Кроме текста необходимо иметь презентацию. Обучающийся должен под-

готовить текст доклада для выступления перед аудиторией. 

Доклад, озвученный на предварительной защите, должен содержать ключе-

вые идеи, отображенные в ВКР. Общая продолжительность доклада на предвари-

тельной защите не превышает 10 минут. Во время предзащиты уместнее элемент 

дискуссии и свободное обсуждение ключевых моментов ВКР.  

Доклад обучающегося на предварительной защите должен иметь следу-

ющую структуру: 

 Вступление. Продолжительность этой части доклада составляет от по-

лутора до двух минут. За это время обучающийся знакомит слушателей с фор-

мулировкой темы ВКР и раскрывает актуальность исследования с научной и 

практической точки зрения; 

 озвучивание целей и задач, поставленных в ВКР, объект, предмет ис-

следования, гипотезы, новизны работы, теоретической и практической значи-

мости. На эту часть предварительной защиты отводится от двух до трех минут 

доклада; 

 методика проведённых исследований, позволивших разрешить постав-

ленные задачи; 

 структура работы. Работа состоит из введения, трех глав (по __ пара-

графа в каждой), заключения, списка литературы, приложений. 

 анализ результатов исследования; 

 рекомендации; 
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 Выводы. Данная часть выступления подводит черту под итогами рабо-

ты и резюмирует полученные в ходе выполнения ВКР результаты. 

4.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных работ включает публичную защиту и принятие Госу-

дарственной экзаменационной комиссией решения о присвоении квалификации 

каждому аттестуемому выпускнику. Защита проводится на открытых заседани-

ях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комис-

сии. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», что означает прохождение государственного аттестационного 

испытания, и «неудовлетворительно». 

Защита проводится в сроки, определяемые заведующим кафедрой. Дата, 

время и место защиты ВКР заранее доводится до сведения научных руководи-

телей и обучающихся. Выпускная квалификационная работа защищается пуб-

лично. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите 

только при наличии: 

1) полного текста выпускной квалификационной работы в распечатанном 

виде и в переплете,  

2) полного текста выпускной квалификационной работы в электронном 

виде в формате Word и в формате pdf (после подписания титульного листа);  

3) проверки её научным руководителем, о чем свидетельствует его под-

пись на титульном листе выпускной квалификационной работы и подписанный 

им отзыв; 

4) справки о процентном содержании текстовых заимствований в тексте 

выпускной квалификационной работы – не менее 70% оригинального текста 

(справки о проверке выпускной квалификационной работы в системе «Ан-

типлагиат»).  

Отсутствие любого из элементов, нарушение сроков представление вы-

пускной квалификационной работы является основанием для выставления не-

удовлетворительной оценки за выпускную квалификационную работу. В начале 
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работы комиссии Председатель ГЭК представляет обучающимся и присут-

ствующим членам комиссии с указанием фамилии, имени и отчества, ученой 

степени и звания, должности, которую они занимают. Затем объясняет проце-

дуру защиты и регламент работы ГЭК.  

Объявляя защиту каждой выпускной квалификационной работы, Секре-

тарь ГЭК называет фамилию, имя и отчество обучающегося, тему его работы, а 

также время, отводимое на доклад. 

Схематично процедура защиты включает следующие стадии: 

 рекомендованное время выступления обучающегося по теме выпускной 

квалификационной работы – 5–7 минут. В докладе с использованием презентации 

и других материалов кратко излагаются практическая и научная актуальность и 

значимость темы исследования, степень ее научной разработанности, цель и зада-

чи, структура работы, Основное внимание должно быть уделено краткой характе-

ристике результатов выпускного квалификационного исследования: выводов и 

рекомендаций, которые сделаны в бакалаврской работе.  

 ответы на вопросы Председателя и членов комиссии. Вопросы к вы-

пускнику могут быть разноплановыми и касаться, как непосредственно содер-

жания проведенного исследования, так и близких к теме бакалаврской работы 

теоретических и практических проблем. Студент должен дать краткие, но со-

держательные и аргументированные ответы. На наиболее сложные вопросы 

студент может ответить в своем заключительном слове; 

 оглашение отзыва руководителя ВКР, в случае его отсутствия отзыв за-

читывает Секретарь или любой из членов ГЭК;  

 оглашение справки о внедрении результатов ВКР (при наличии);  

 ответы обучающегося на критические замечания руководителя и членов 

ГЭК, принимающих участие в обсуждении выпускной квалификационной ра-

боты. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 

их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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После публичного заслушивания всех выпускных квалификационных ра-

бот, представленных на защиту, проводится закрытое заседание экзаменацион-

ной комиссии, на котором обсуждаются результаты прошедших защит, форми-

руется общая оценка каждому обучающемуся.  

К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы со-

гласно Регламенту подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

обучающегося федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» относятся: 

 обоснованность актуальности темы; 

 соответствие содержания работы целям и задачам исследования; 

 самостоятельность, логичность и завершённость работы; 

 полнота критического анализа источников и литературы различных ти-

пов, включая научную литературу, в том числе и на иностранных языках (при 

наличии), материалов периодической печати, нормативных документов (при 

наличии); 

 уровень систематизации теоретических и практических знаний  

по теме ВКР; 

 качество применения их для решения конкретных исследовательских задач; 

 оригинальность проблематики исследовательской работы; 

 наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя 

из полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоре-

тическими положениями; 

 – понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полу-

ченных результатов с освоенной им образовательной программой; 

 правильность и аккуратность оформления; 

 уровень сформированности компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО. 

При оценке ВКР члены ГЭК также учитывают общий уровень культуры 

общения выпускника, устное изложение им результатов своей работы и каче-



51 

ство презентации ВКР, полноту и аргументированность ответов студента на во-

просы, заданные при обсуждении работы. 

В процессе защиты члены комиссии выставляют оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в индивидуальных про-

токолах. При расхождении мнений оценка выставляется на основании голосова-

ния членов государственной экзаменационной комиссии простым большин-

ством, при равном числе голосов решающее значение имеет голос председателя 

комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя комиссии. Одновре-

менно принимаются рекомендации о практическом использовании полученных в 

выпускной квалификационной работе результатов. 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание комиссии, на которое вместе с обучающимися приглашаются все же-

лающие. Председатель кратко подводит итоги и объявляет оценки по защищен-

ным на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе 

о присуждении (неприсуждении) каждому выпускнику квалификации – бака-

лавр. Наиболее интересные в теоретическом и практическом плане ВКР могут 

быть рекомендованы к опубликованию, а также представлены к участию в кон-

курсе научных студенческих работ. Авторы таких работ могут быть рекомендо-

ваны в магистратуру. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу объявляется 

после защиты и выставляется в протоколе заседания Государственной экзаме-

национной комиссии и в зачетной книжке студента.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

защиты выпускной квалификационной работы. Порядок подачи и рассмотрения 

апелляции устанавливается локальными нормативными актами КФУ, в которых 

прописан порядок прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования. 

В случае признания бакалаврской работы и/или ее защиты «неудовлетво-

рительной» ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной за-
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щите ту же работу после ее доработки или должен подготовить бакалаврскую 

работу по новой теме, которую определит кафедра. В случае повторной неудо-

влетворительной защиты выпускник лишается права на последующую защиту и 

ему выдается справка установленного образца о завершении теоретического 

курса обучения или по его просьбе и по решению университета – диплом о не-

полном бакалаврском образовании 

Обучающемуся, не защитившему выпускную квалификационную работу 

повторно, вместо диплома о присвоении квалификации выдается справка об 

обучении установленного образца.  

Обучающийся имеет право подать апелляцию в случае несогласии с вы-

ставленной оценкой в связи с нарушением процедуры защиты ВКР. Апелляция 

подается в день защиты после объявления итогов защиты. В этот же день ГЭК 

рассматривает апелляцию и сообщает свое решение. Решение ГЭК по апелля-

ции является окончательным. 

После защиты выпускная квалификационная работа хранится в универси-

тете как документ строгой отчетности и студенту не возвращается. 
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Приложение 3 

 

Бланк отзыва на выпускную квалификационную работу  

(печатается на одном листе с двух сторон) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Тема выпускной квалификационной работы: _______________________________________ 
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Институт ________Международных отношений _________________________ 

Кафедра ______всемирного культурного наследия_______________________ 

Направление подготовки: 51.03.01 – Культурология профиль "Культура стран и регионов 
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продолжение Приложения 3 

Рейтинговая комплексная оценка выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки Рейтинговый балл Оценка  руководи-

теля 

Соответствие ВКР заявленной теме до 10  

Логичность и сбалансированность структуры ВКР до 5  

Соответствие содержания ВКР заданию  до 10  

Качество анализа и  научно-исследовательской проработки пробле-

мы 
до 5  

Самостоятельность исполнения и представления исследовательской 

работы 
до 10  

Практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных 

в ВКР 
до 10  

Качество оформления до 5  

Своевременность предоставления ВКР до 5  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 60  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора выпускной квалификационной 

работы 

Критерии оценки Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

Умеет выстроить логику построения содержания ВКР до 3  

Умеет формулировать объект, предмет, цели, задачи, гипотезу исследова-

ния 
до 3  

Умеет обосновывать выбор научных концепций и методов развития сферы 

гостеприимства и питания в зависимости от конкретных целей и задач ис-

следования 

до 3  

Демонстрирует навыки планирования научно-прикладных исследований в 

сфере профессиональной деятельности  
до 3  

Умеет применять подходы, методы и технологии научно-прикладных ис-

следований в сфере профессиональной деятельности 
до 3  

Владеет профессиональной культурологической терминологией до 3  

Владеть теоретическими основами и методами культурологии, категория-

ми и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, 

практик  

до 3  

Демонстрирует навыки поиска, систематизации и обработки статистиче-

ских данных о развитии сферы культуры 
до 3  

Проводит научные исследования состояния культуры  до 3  

Умеет аргументировано доказать собственную позицию в отношении ис-

следуемого предмета 
до 3  

Демонстрирует умение проводить исследования российского и зарубежно-

го опыта изучения культуры  
до 3  

Обосновывает практическую значимость результатов ВКР по направлени-

ям профессиональной деятельности в области культуры  
до 3  

Умеет представлять результаты научно-прикладных исследований в сфере 

профессиональной деятельности в виде научных статей, докладов на науч-

ных конференциях  

до 4  

ИТОГО БАЛЛОВ Мак. 40  

 
Достоинства работы:  

 

Рекомендации к последующей разработке темы; вопросы, которые не удалось решить:  

 

Заключение (с рекомендуемой конкретной оценкой)  
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Руководитель     _____________________            _________________ 

                        (подпись)                  (ФИО) 

 

 «        » __________ 202 ___ г. 
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Приложение 4 

 

Образец справки о внедрении результатов, полученных 

в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

 

ОБЩИЙ БЛАНК 

 ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

(должность руководителя) 

Личная подпись И.О. Фамилия 

«        » 202_г. 

М.П. 

 

 

СПРАВКА 

о внедрении результатов, полученных 

в ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

 

на тему («Наименование темы»), по направлению (код и наименование направления подго-

товки), по программе (наименование образовательной программы), выполненную (Фамилия 

и инициалы студента). 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 

«___________________________________________________________________________» 

Студент (ФИО полностью) принимал участие в разработке 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   (перечисляются разработанные вопросы) 

Полученные им результаты, включающие в себя (перечисляется то, что конкретно сделано 

студентом) __________________________________________________________________ 

Нашли отражение в методических разработках по 

____________________________________________________ (либо в докладных, аналитиче-

ских и прочих записках, направленных руководству предприятия, либо использованы  

в расчетах эффективности и т.п.). 

В настоящее время указанные методические разработки распоряжением директора предпри-

ятия включены в инструктивные материалы, которыми должны руководствоваться работни-

ки отдела. 

 

 

Председатель комиссии,            Личная подпись                               И.О. Фамилия 

руководитель предприятия        Личная подпись                               И.О. Фамилия 

Члены комиссии                        Личная подпись                                И.О. Фамилия 

Личная подпись                         Личная подпись                                 И.О. Фамилия 
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