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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (ИДК): ЗНАЕТ, УМЕЕТ, ИМЕЕТ НАВЫКИ 
И (ИЛИ) ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Паспорт компетенций 
по основной профессиональной образовательной программе  

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  
направленности (профилю) «Электроэнергетические системы и сети» 

Код компетенции Индикаторы достижения компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; актуальные 
российские и зарубежные источни-
ки информации в сфере профес-
сиональной деятельности; метод 
системного анализа. 

Применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; осу-
ществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из 
разных источников; применять си-
стемный подход для решения по-
ставленных задач. 

Методами поиска, сбора и обработ-
ки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений  

Виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных за-
дач; основные методы оценки раз-
ных способов решения задач; дей-
ствующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

Проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, ко-
торые необходимо решить для ее 
достижения; анализировать альтер-
нативные варианты для достижения 
намеченных результатов; использо-
вать нормативно-правовую доку-
ментацию в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

Методиками разработки цели и за-
дач проекта; методами оценки по-
требности в ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

Основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; основ-
ные понятия и методы конфликто-
логии, технологии межличностной 
и групповой коммуникации в дело-
вом взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать кон-
такты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; применять ос-
новные методы и нормы социально-
го взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внут-
ри команды. 

Простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и ра-
боты в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на рус-
ском и иностранном языках; - пра-
вила и закономерности деловой 

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письмен-
ной формах, методы и навыки дело-
вого общения на русском и ино-

Навыками чтения и перевода тек-
стов на иностранном языке в про-
фессиональном общении; навыками 
деловых коммуникаций в устной и 



языке(ах)  устной и письменной коммуника-
ции. 

странном языках. письменной форме на русском и 
иностранном языках; методикой со-
ставления суждения в межличност-
ном деловом общении на русском и 
иностранном языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте. 

Понимать и воспринимать разнооб-
разие общества в социально- исто-
рическом, этическом и философ-
ском контекстах. 

Простейшими методами адекватно-
го восприятия межкультурного раз-
нообразия общества в социально- 
историческом, этическом и фило-
софском контекстах; навыками об-
щения в мире культурного многооб-
разия с использованием этических 
норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективного 
управления собственным време-
нем; основные методики само-
контроля, саморазвития и самооб-
разования на протяжении всей 
жизни. 

Эффективно планировать и контро-
лировать собственное время; ис-
пользовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 

Методами управления собственным 
временем; технологиями приобре-
тения, использования и обновления 
социокультурных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; ме-
тодиками саморазвития и самообра-
зования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и общества; 
научно - практические основы фи-
зической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового об-
раза и стиля жизни. 

Применять на практике разнообраз-
ные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизи-
ческой подготовки; использовать 
средства и методы физического 
воспитания для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля 
жизни. 

Средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятель-
ности. 

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-
тов 

Основные требования безопасно-
сти в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности и 
меры по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизнедея-
тельности для  сохранения при-
родной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том 
числе правила поведения при 

Выполнять  требования безопасно-
сти в повседневной жизни и в про-
фессиональной деятельности и  ме-
ры по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизнедеятель-
ности для  сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
правила поведения при угрозе и 

Навыком  выполнять требования 
безопасности в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельно-
сти и  меры по созданию и поддер-
жанию безопасных условий жизне-
деятельности для  сохранения при-
родной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том 
числе правила поведения при угрозе 



 угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и военных кон-
фликтов.  

возникновении чрезвычайных ситу-
аций и военных конфликтов.  
 

и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов. 
  

УК-9. Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

Базовые экономические понятия и 
закономерности значимых эконо-
мических явлений в различных 
областях жизнедеятельности. 
 

Анализировать закономерности зна-
чимых  экономических явлений,  вы-
бирать и оценивать экономические 
решения в различных областях жиз-
недеятельности. 

Навыком содержательно интерпре-
тировать закономерности значимых  
экономических явлений,  выбирать и 
оценивать экономические решения в 
различных областях жизнедеятель-
ности. 

УК-10. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к проявлению экстре-
мизма, терроризма, коррупционному по-
ведению и противодействовать им в 
профессиональной деятельности 

Признаки коррупционного поведе-
ния, экстремизма, терроризма и их 
последствия, определять факторы 
противодействия коррупции, экс-
тремизму, терроризму. 

Устанавливать признаки коррупци-
онного поведения, экстремизма, 
терроризма и их последствия, опре-
делять факторы противодействия 
коррупции, экстремизму, террориз-
му. 

Навыком установления признаков и 
последствий коррупционного пове-
дения, экстремизма, терроризма, 
факторов противодействия корруп-
ции, экстремизму, терроризму. 

Общепрофессиональные компетен-
ции 

   

ОПК-1. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Принципы работы современных 
информационных технологий и 
возможности их использования 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

Использовать принципы работы со-
временных информационных техно-
логий для решения задач профес-
сиональной деятельности  

Навыками использования принципов 
работы современных информацион-
ных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные программы, 

пригодные для практического 

применения 

Методы алгоритмизации, языки и 
технологии программирования, 
пригодные для практического при-
менения 

Применять методы алгоритмизации, 
языки и технологии программирова-
ния при решении профессиональ-
ных задач 

Навыками программирования, от-
ладки и тестирования прототипов 
программных комплексов 

ОПК-3. Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Физические явления и законы ме-
ханики, термодинамики, электри-
чества и магнетизма. Основы ана-
лиза и моделирования, проведе-
ния теоретических и эксперимен-
тальных исследований 

Применять математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной 
алгебры, дифференциального и ин-
тегрального исчисления функции 
одной переменной. Применять ма-
тематический аппарат теории функ-
ции нескольких переменных, теории 
функций комплексного переменного, 
теории рядов, теории дифференци-
альных уравнений. Применяет ма-
тематический аппарат теории веро-
ятностей и математической стати-

Навыками использования физико-
математического аппарата, метода-
ми анализа и моделирования, тео-
ретического и экспериментального 
исследования при решении профес-
сиональных задач 



стики. Применять математический 
аппарат численных методов. 

ОПК-4. Способен использовать методы 

анализа и моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

Принцип действия электрических 
цепей и электрических машин. Ме-
тоды анализа, функции и основные 
характеристики электрических це-
пей и электрических машин. 

Применять знания основ теории 
электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами. 
Анализировать установившиеся ре-
жимы работы трансформаторов и 
вращающихся электрических машин 
различных типов, использовать зна-
ние их режимов работы и характе-
ристик. 

Методами анализа и моделирова-
ния линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока. 
Методами расчета переходных про-
цессов в электрических цепях по-
стоянного и переменного тока. 

ОПК-5. Способен использовать свойства 

конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и 

режимов объектов профессиональной 

деятельности 

Закономерности, определяющие 
свойства материалов, строение 
металлов, принципы формирова-
ния структуры металлов и сплавов 
при кристаллизации; классифика-
цию, характеристики и области 
применения диэлектрических ма-
териалов; процессы, протекающие 
в диэлектриках под действием 
электрического поля: поляризация, 
электропроводность, диэлектриче-
ские потери, пробой; классифика-
цию, характеристики и области 
применения проводниковых мате-
риалов; механизм проводимости 
металлов, а также влияние на него 
температуры и примесей; меха-
низмы термоэлектрических явле-
ний; классификацию, характери-
стики и области применения маг-
нитных материалов; механизм 
процесса намагничивания и пере-
магничивания магнитных материа-
лов; теорию и практику различных 
способов упрочнения материалов, 
обеспечивающих высокую надеж-
ность и долговечность деталей 
машин, инструмента и других из-
делий. 

Контролировать и прогнозировать 
свойства и поведение материалов в 
различных условиях их обработки и 
эксплуатации. Разрабатывать со-
став новых материалов; использо-
вать основные физические и хими-
ческие законы для описания пове-
дения конструкционных и электро-
технических материалов при раз-
личных условиях, методы оценки 
основных свойств конструкционных 
и электротехнических материалов.  

Практическими навыками контроля и 
прогнозирования свойств и поведе-
ния материалов в различных усло-
виях их обработки и эксплуатации; 
прогнозирования изменения факто-
ров технологии и регулирования их 
изменений; навыками вычисления 
электрофизических характеристик 
смесевых диэлектриков, напряжён-
ности электрического поля в раз-
личных электрических устройствах; 
применения основных законов фи-
зики электротехнических материа-
лов при решении естественнонауч-
ных и технических задач; методами 
обработки экспериментальных дан-
ных, представлении их в виде таб-
лиц, графиков и гистограмм, навы-
ками анализа экспериментальных 
данных; методиками выполнения 
расчётов применительно к исполь-
зуемым электротехническим и кон-
струкционных материалам. 



ОПК-6. Способен проводить измерения 

электрических и неэлектрических 

величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

Теоретические и практические ос-
новы и методики проведения из-
мерения электрических и неэлек-
трических величин, принципы ис-
пользования стандартов, техниче-
ских регламентов, руководящих 
документов и другой нормативно-
технической документации, мето-
ды стандартизации. 

Производить выбор средств изме-
рения; обрабатывать результаты 
многократных измерений электриче-
ских и неэлектрических величин 
применительно к объектам профес-
сиональной деятельности. 

Навыками проведения измерения 
электрических и неэлектрических 
величин, обработки результатов из-
мерений и оценки их погрешность 
применительно к объектам профес-
сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способность участвовать в плани-
ровании, подготовке и выполнении типо-
вых экспериментальных исследований 
по заданной методике 

Основы методов планирования и 
проведения научных и практиче-
ских экспериментальных исследо-
ваний. 

Планировать научный эксперимент, 
проводить экспериментальные ис-
следования, изучать процессы в 
электротехнических системах на их 
математических моделях и путем 
постановки научных экспериментов. 

Математическим аппаратом плани-
рования экспериментом; навыками 
проведения экспериментальных ис-
следований. 

ПК-2. Способность обрабатывать ре-
зультаты экспериментов 

Методы обработки и анализа экс-
периментальных результатов, 
оценки полученных эксперимен-
тальных данных. 

Обрабатывать и анализировать ре-
зультаты эксперимента, составлять 
практические рекомендации по ис-
пользованию экспериментальных 
исследований; представлять ре-
зультаты экспериментов в виде от-
четов, рефератов, публикаций. 

Математическим аппаратом обра-
ботки экспериментальных данных; 
навыками интерпретации и пред-
ставления результатов исследова-
ния. 

ПК-3. Готовность определять параметры 
оборудования объектов профессиональ-
ной деятельности 

Основные конструкционные и 
электротехнические материалы 
применяемые в машиностроении и 
энергетике; основные виды энер-
горесурсов, способы преобразова-
ния их в электрическую и тепловую 
энергию, основные типы энергети-
ческих установок; принцип дей-
ствия современных типов электри-
ческих машин, знать особенности 
их конструкции, основные уравне-
ния, схемы замещения и характе-
ристики; основные технологиче-
ские установки применяемые в 
промышленности; физические 
принципы работы электротехноло-
гических установок; особенности 

Выбирать оптимальный материал с 
учетом технологических, конструк-
ционных и электротехнических 
свойств; использовать методы оцен-
ки основных видов энергоресурсов и 
преобразования их в электрическую 
и тепловую энергию; использовать 
полученные знания при решении 
практических задач по проектирова-
нию, испытаниями и эксплуатации 
электрических машин; выбирать оп-
тимальную схему электропитания 
технологической установки выпол-
нять расчет энергопотребления тех-
нологической установки; рассчиты-
вать энергозатраты на единицу про-
дукции; выбирать методы защиты от 

Навыками в проведении отдельных 
технологических операций; навыка-
ми в измерении параметров про-
водниковых, полупроводниковых 
диэлектрических и магнитных мате-
риалов; навыками анализа техноло-
гических схем производства элек-
трической и тепловой энергии; 
навыками элементарных расчетов и 
испытаний электрических машин; 
методами выбора типов релейных 
защит и ориентироваться в номен-
клатуре со-ответствующих 
устройств; методами расчета нагру-
зок, потерь, навыками оценки пара-
метров надежности оборудования 
ЭЭС, расчета ресурса ТУ электро-



схем питания электротехнологиче-
ских установок;  методы защиты от 
аварийных и ненормальных режи-
мов элементов сети, принципы 
действия защит и автоматики, об-
ласти применения устройств защи-
ты и автоматики; состав основного 
оборудования систем энергоснаб-
жения объектов, основы построе-
ния и режимов работы систем 
энергоснабжения; теоретические 
основы надежности функциониро-
вания оборудования ЭЭС и элек-
трических сетей, методики оценки 
состояния и оптимизации эксплуа-
тационных процессов 

аварийных и ненормальных режи-
мов, рассчитывать требуемые па-
раметры устройств защиты; рассчи-
тывать параметры систем энерго-
снабжения, анализировать режимы 
работы оборудования, выбирать 
оборудование систем энергоснаб-
жения, использовать специальную 
справочную, нормативную, техниче-
скую и научную литературу; моде-
лировать и производить оценку со-
стояния оборудования электриче-
ских сетей; выбирать и оптимизиро-
вать стратегии технического обслу-
живания и ремонтов оборудования 
для высоковольтных распредели-
тельных электрических сетей, при-
менять методы оценки надежности и 
экономичности эксплуатации элек-
троэнергетических систем; развора-
чивать базовые понятия эксплуата-
ции ТУ электроэнергетики для его 
конкретной области на примере 
электрических сетей 

энергетики, оценки функционально-
го состояния оборудования электри-
ческих сетей 

ПК-4. Способность рассчитывать режи-
мы работы объектов профессиональной 
деятельности, готовность обеспечивать 
требуемые режимы и заданные пара-
метры технологического процесса по 
заданной методике 

Основные законы физики и элек-
тротехники, связанные со специ-
фикой работы электрических си-
стем и сетей; основные законы 
физики, электротехники и элек-
тромеханики, связанные со спе-
цификой работы электрических 
сетей и систем, основные причи-
ны, приводящие к электромагнит-
ным переходным процессам в 
электрических системах, существо 
физических явлений, происходя-
щих в электрических системах и 
системах электроснабжения про-
мышленных предприятий при раз-
личного рода возмущениях нор-

Рассчитать характеристики рабочих, 
ремонтных и послеаварийных ре-
жимов; рассчитывать токи симмет-
ричных и несимметричных коротких 
замыканий различными методами, в 
зависимости от требуемой точности 
конечных результатов, вводить не-
обходимые и обоснованные допу-
щения и ограничения; производить 
математическое моделирование 
процессов и объектов на базе про-
граммных средств автоматизиро-
ванного проектирования и исследо-
ваний 

Навыками расчета режимов элек-
трических схем замещения системы 
транспорта электрической энергии 
методами анализа полученных ре-
зультатов, пониманием необходи-
мости ответственного соблюдения 
правил проведения ориентировоч-
ных и точных расчётов; навыками 
расчета и проектирования техниче-
ских объектов в соответствии с тех-
ническим заданием с использовани-
ем стандартных средств автомати-
зации проектирования 



мального установившегося режи-
ма; методы расчета режимов ра-
боты систем электроснабжения 

ПК-5. Способностью использовать тех-
нические средства для измерения и кон-
троля основных параметров технологи-
ческого процесса 

Источники помех и их воздействие 
на электроприемники; принципы 
действия, характеристики и требо-
вания к точности измерительных 
приборов и систем; основные за-
коны физики, электротехники и 
электромеханики, связанные со 
спецификой работы аналоговых и 
цифровых средств измерений; 
элементную базу информационно-
измерительной техники; средства 
и методы измерений, применяе-
мые в системах электроснабжения, 
буквенные и графические услов-
ные обозначения аналоговых и 
цифровых средств измерений 

Решать вопросы снижения уровней 
эмиссии помех и повышения поме-
хоустойчивости электроприемников; 
выбирать приборы с необходимыми 
характеристиками, место установки 
и условия их эксплуатации; техниче-
ски организовывать систему учета и 
измерений в системах электроснаб-
жения 

Методами анализа электромагнит-
ных помех; методами учета энерго-
ресурсов, принципами построения 
систем учета энергоресурсов и пра-
вилами их эксплуатации; навыками 
применения аналоговых и цифровых 
средств измерений в системах элек-
троснабжения 

ПК-6. Способностью оценивать техниче-
ское состояние и остаточный ресурс 
оборудования, готовностью к участию в 
выполнении ремонтов оборудования по 
заданной методике, способностью ис-
пользовать правила техники безопасно-
сти, производственной санитарии, по-
жарной безопасности и нормы охраны 
труда 

Методы статистической оценки 

показателей, надежности; методы 

оценки технического состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования. 

Основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; оптимальные 
и допустимые параметры микро-
климата; нормы охраны труда; 
правила пожарной безопасности 

Использовать методы 

статистической оценки показателей 

надежности; производить расчет и 

анализ режимов работы систем 

электроснабжения. 

Измерять и оценивать параметры 
микроклимата, уровня запыленности 
и загазованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест 

Навыками оценки технического 

состояния и остаточного  ресурса 

оборудования; навыками оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования. 

Навыками измерения и оценки па-
раметров микроклимата, уровня за-
пыленности и загазованности, шума, 
вибрации, освещенности рабочих 
мест; методологией поиска регла-
ментов по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности 

 
 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 
ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленности (профилю) 
«Электроэнергетические системы и сети» включают: 

– подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной ра-
боты. 

Форма проведения аттестационных испытаний – публичная защита ВКР (ба-
калаврской работы) на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ 
 
Сроки проведения ГИА устанавливаются согласно календарному учебному 

графику. 
 
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕ-

СТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
4.1 Примерный регламент проведения защиты выпускной квалифика-

ционной работы 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное 

время на заседании экзаменационной комиссии по соответствующему направле-
нию. Кроме членов экзаменационной комиссии на защите желательно присут-
ствие руководителя, консультантов и рецензента ВКР, в случае проведения от-
крытой защиты ВКР также возможно присутствие других студентов, преподавате-
лей и администрации университета. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК: 
1. Перед началом защиты секретарь ГЭК даёт краткую информацию по 

личному делу студента. 
2. Защита начинается с доклада студента по теме выпускной квалификаци-

онной работы. Продолжительность доклада зависит от уровня образовательной 
профессиональной программы, завершающим этапом которой является выпуск-
ная квалификационная работа. На доклад бакалаврской работы – 8–10 минут. 

______________________ 
Примечание: По письменному заявлению студента с ограниченными возможностями здо-

ровья продолжительность сдачи ГИА может быть увеличена по отношению к установленной про-
должительности его сдачи согласно п. 5.7 02-13. 

 
Во вступительной части доклада необходимо очень четко сформулировать 

цель, поставленные задачи ВКР и обосновать актуальность избранной темы, 
кратко осветить состояние вопроса (20% отведенного времени). 

В основной части доклада нужно кратко рассмотреть возможные подходы к 
решению поставленной задачи и более подробно представить подход, выбранный 
автором ВКР, объяснить, как решалась задача, и обосновать правильность при-
нимаемого решения, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и 
интересные результаты, критические сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 
квалификационной работы, перечисляются общие выводы из её текста без повто-
рения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, 
собираются воедино основные рекомендации (10% отведенного времени). Сту-



денту рекомендуется излагать основное содержание своей выпускной квалифика-
ционной работы свободно, не читая письменного текста. 

Структура доклада может конкретизироваться и изменяться в зависимости 
от особенностей и содержания работы, полученных результатов и представлен-
ных демонстрационных материалов. Например, если на заседании ГЭК будут де-
монстрироваться разработанные технические или программные средства, это 
нужно учесть соответствующим образом при составлении доклада. Если матери-
алы ВКР ранее докладывались или публиковались, то об этом стоит упомянуть в 
заключительной части, указав наиболее значимые мероприятия и публикации (в 
центральных российских изданиях, включенных в перечень ВАК, в зарубежных 
изданиях на иностранном языке, в изданиях, включенных в информационно-
аналитические системы Scopus и WebofScience). 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный 
наглядный графический материал, иллюстрирующий основные положения работы 
(чертежи, выполненные в соответствии с ЕСКД, таблицы, схемы). Все материалы, 
выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены так, чтобы студент 
мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были видны всем присут-
ствующим в аудитории. В среднем насыщенность одного слайда информацией 
должна быть эквивалентна 10–15 строкам текста, не более. Слайды нумеруются в 
левом верхнем углу. Весь слайд или его части должны иметь заголовок-название: 
Постановка задачи, Структурная схема системы и т.д. Обычно слайды соответ-
ствуют разделам или подразделам работы. Число слайдов должно быть доста-
точным для полного представления ВКР, но не превышать 20. Для удобства рабо-
ты членов ГЭК необходимо подготовить раздаточный материал, дублирующий 
представляемые слайды.  

3. После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 
непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При 
ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

4. После ответов студента на вопросы слово предоставляется руководите-
лю. В конце своего выступления руководитель даёт свою оценку ВКР. В случае 
отсутствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК.  

5. После выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В 
конце своего выступления рецензент даёт свою оценку работе. В случае отсут-
ствия последнего на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК.  

6. После выступления рецензента начинается обсуждение работы или дис-
куссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, так и присутствующие 
заинтересованные лица. Продолжительность обсуждения работы и дискуссии не 
должна превышать 7–10 минут. В случае спорной ситуации отведённое время ре-
гламентируется председателем ГЭК. 

7. После окончания дискуссии студенту может быть предоставлено заклю-
чительное слово. В своём заключительном слове студент должен ответить на за-
мечания рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 
Время, отводимое для заключительного слова и ответов на вопросы, регламенти-
руется 3–5 минутами. 

8. Принятие решения ГЭК об итоговой оценке. 
9. Оглашение итоговых оценок по завершении заседания ГЭК. 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
5.1 Общие требования  
ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на по-

следнем курсе. Время, отводимое на подготовку работы, определяется по кален-



дарному учебному графику. Рекомендуемый объем ВКР (без приложений) -  50 – 
60 страниц. 

ВКР может быть как прикладного, так и аналитического характера. Квали-
фикационная работа бакалавра, как правило, должна включать в себя: 

– постановку задачи; 
– обзор состояния вопроса и обоснование актуальности темы работы; 
– краткое описание, исследование, расчет, проектирование, а также 

анализ исследовательских и/или проектно-расчетных результатов; 
– формулировку выводов по выполненной работе. 
К ВКР предъявляются следующие требования: 
– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 
– логическая последовательность изложения материала, базирующая-

ся на глубоких теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргу-
ментах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терми-
нологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 
– научный стиль написания; 
– оформление работы в соответствии с требованиями к оформлению 

ВКР. 
Любая из ВКР состоит из двух обязательных частей: пояснительной записки 

(ПЗ) и графического (иллюстративного) материала. 
Примечание.  Для технических специальностей пояснительная записка обязательно 

должна включать расчётную часть. 

Пояснительная записка должна включать структурные элементы в указан-
ной ниже последовательности: 

– титульный лист; 
– задание (техническое задание); 
– отзыв руководителя, подшивается к согласованной ВКР; 
– аннотация на английском языке; 
– реферат; 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть; 
– заключение; 
– список используемых источников; 
– определения, обозначения и сокращения (данный раздел включается в 

состав ПЗ при необходимости, либо определения, сокращения и обозначения мо-
гут включаться непосредственно в текст ПЗ); 

– приложения (данный раздел включается в состав ПЗ при необходимости).  
ВКР представляется на подпись заведующему кафедрой в сроки, опреде-

лённые решением кафедры (но не позднее даты, установленной приказом ректо-
ра), в отпечатанном варианте, в сшитом виде, с приложением диска с текстом ра-
боты, приложениями и компьютерной презентацией (при наличии). Диск вклады-
вается в конверт, подклеенный в конце ВКР. 

К подписанной, согласованной и сшитой ВКР прикладывается внешняя ре-
цензия. По решению кафедры или в случае необходимости к ВКР прикладывается 
внутренняя рецензия, а также дополнительная рецензия (при наличии).  

К графическому (иллюстративному) материалу следует относить: 
– демонстрационные листы (плакаты); 
– чертежи, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.; 
– компьютерные презентации. 



Во время защиты ВКР доклад можно иллюстрировать чертежами, графика-
ми, схемами, таблицами, эскизами, подготовленными заблаговременно и согла-
сованными с научным руководителем. Основные иллюстративные материалы мо-
гут быть представлены в виде раздаточного материала членам ГЭК, а также - в 
форме плакатов или компьютерной презентации. 

Защиту ВКР можно сопровождать плакатной иллюстрацией. Плакаты долж-
ны отражать основную суть исследуемого материала и подтверждать доказатель-
ную базу ВКР и ее выводы, содержать графики, таблицы, и иметь минимальное 
количество текста. Плакаты должны быть выполнены эстетично, грамотно, лако-
нично, подчеркивая ключевые моменты ВКР, и должны легко читаться членами 
ГЭК с их рабочих мест. 

Одним из способов представления доклада является компьютерная презен-
тация, которая позволяет члену ГЭК одновременно изучать ВКР и контролировать 
выступление студента-выпускника. 

В состав ВКР могут входить изделия, изготовленные студентом в соответ-
ствии с заданием. Все демонстрационные графические материалы должны быть 
оформлены так, чтобы студент мог демонстрировать их без особых затруднений и 
они были видны всем присутствующим в аудитории.  

 
5.2 Основные требования к оформлению ВКР 
Требования к оформлению текстового материала 
Текст ПЗ должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) 

с одной стороны листа с применением печатающих или графических устройств 
вывода ЭВМ - через 1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 1,8 мм, цвет - 
черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman - 14, 
допускается Arial - 12. При печати текстового материала следует использовать 
двухстороннее выравнивание. 

Размеры полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее 
и нижнее - не менее 20 мм. 

Отступ в начале абзаца равен пяти знакам (7,5 мм) и устанавливается оди-
наковым по всему тексту документа. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-
ную нумерацию по всему тексту, включая приложения всех форматов. На титуль-
ном листе, листе задания и реферате номер страницы не проставляется. Номер 
страницы проставляют в правой нижней части листа без точек и чёрточек.  

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований. Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в тексте 
ПЗ, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или закрашивание белой 
краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного текста. 
Повреждение листов ПЗ и помарки не допускаются. Иллюстрации, таблицы и рас-
печатки с ЭВМ допускается выполнять на листах формата АЗ, при этом они долж-
ны быть сложены на формат А4. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и/или 
другой графический материал невозможно выполнить машинным способом, для 
него используют черную тушь или пасту. 

В тексте ПЗ не допускается: 
– применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 
при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– применять произвольные словообразования; 
– применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), технических 

условий (ТУ) и других документов без регистрационного номера. 



– использовать в тексте математические знаки и знак  (диаметр), а также 
знаки № (номер) и % (процент) без числовых значений.  

Следует писать: “температура минус 20 °С”; “значение параметра больше 
или равно 35” (но не “температура -20 °С” или «значение параметра ≥ 36”); “стер-

жень диаметром 25 мм” (а не “стержень 25”); “изделие № 325”, ”номер опыта” (но 
не “№ опыта”); “влажность 98 %”, “процент выхода” (но не “ % выхода”). 

Использовать специальные знаки в тексте ПЗ следует в соответствии с п. 
1.5 прил. 1 стандарта ДВГУПС СТ 04-03 «Требования, предъявляемые к автор-
ским текстовым оригиналам». 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответ-
ствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандар-
тах. В тексте ПЗ перед обозначением параметра дают его наименование, напри-
мер: "температура окружающей среды Т". 

В ПЗ, в соответствии с ГОСТ 8.417, следует: 
– применять стандартизованные единицы физических величин, их наиме-

нования и обозначения; 
– применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в дан-
ном документе; 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-
ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и бо-
ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы 
и рисунки. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 
ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном 
документе разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обо-
значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти — 
словами. Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 
одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд или 
диапазон числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 
величины, то ее указывают только после последнего числового значения, напри-
мер 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значе-
ния (переносить их на разные строки или страницы). 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует приме-
нять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований 
следует применять словосочетание "не должно быть более (менее)". 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точно-
сти, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в 
ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округ-
ление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. десятично-
го знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименования 
должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячека-
таной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же 
количеством десятичных знаков: 1,50; 1,75; 2,00 мм. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за ис-
ключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2". При не-
возможности (нецелесообразности) выразить числовое значение в виде десятич-



ной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через ко-
сую черту, например, 5/32. 

Структура текста ПЗ  
Текст ПЗ разделяют на разделы, подразделы, пункты. Пункты, при необхо-

димости, могут быть разделены на подпункты. Каждый раздел ПЗ рекомендуется 
начинать с нового листа (страницы). Разделы должны иметь порядковые номера в 
пределах ПЗ, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отсту-
па. Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела 
или подраздела, подпункты - в пределах пункта. Отдельные разделы могут не 
иметь подразделов и состоят непосредственно из пунктов. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, этот пункт также ну-
меруется. 

Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ста-
вится. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 
каждой позицией перечисления следует ставить дефис, или, при необходимости 
ссылки в тексте ТД на одно из перечислений, строчную букву, после которой ста-
вится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использо-
вать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа. Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзац-
ного отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-
ловков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разде-
лов, подразделов, пунктов. Заголовки следует выполнять с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. В начале заголовка помеща-
ют номер соответствующего раздела, подраздела, пункта. Переносы слов в заго-
ловках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разде-
ляют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 
междустрочному расстоянию; между заголовками раздела и подраздела - одному 
междустрочному расстоянию. 

Если ПЗ содержит таблицы, то на все таблицы должны быть ссылки в тек-
сте ПЗ. Таблицу следует располагать в ПЗ непосредственно после абзаца, где 
она упоминается впервые, или на следующем листе (странице).  

Таблица имеет нумерационный заголовок и тематический заголовок, опре-
деляющий ее тему и содержание (без знака препинания в конце). Таблицы долж-
ны нумероваться в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами. Номер 
таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделённых точкой, например: «Таблица 1.2».  

Оформление иллюстративного материала 
Текст ПЗ может содержать иллюстрации. В тексте ПЗ все иллюстрации (фо-

тографии, схемы, чертежи и пр.) именуются рисунками. Рисунки нумеруются в 
пределах раздела (приложения) арабскими цифрами, например: «Рисунок 1.2» 
(второй рисунок первого раздела); «Рисунок В.З» (третий рисунок приложения В).  

Иллюстрации помещаются в ПЗ для пояснения текста и должны быть вы-
полнены в соответствии с требованиями государственных стандартов.  

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте ПЗ. Иллюстрации долж-
ны размещаться сразу после ссылки или на следующем листе (странице).  

Оформление формул 
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы, сле-

дующие одна задругой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 



Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого сим-
вола дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в 
формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где" без 
двоеточия после него. 

Формулы должны нумероваться в пределах раздела (приложения) араб-
скими цифрами. Номер формулы должен состоять из номера раздела и порядко-
вого номера формулы, разделённых точкой, например: «(1.2)». Номер указывают 
с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 

Оформление расчетов 
Порядок изложения расчетов в ПЗ определяется характером рассчитывае-

мых величин. Все расчеты, как правило, должны выполняться в СИ. 
Расчеты в общем случае должны содержать (ГОСТ 2.106): 
– эскиз или схему объекта расчета; 
– задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 
– данные для расчета; 
– условия расчета;  
– расчет;   
– заключение. 
Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обес-

печивающем четкое представление о рассчитываемом объекте. 
Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть изложены 

в тексте или приведены в таблице. 
Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной модели 

и применяемые средства автоматизации инженерного труда.  Выполняя типовой 
расчет,  следует делать ссылку на источник, например:  «Расчет проводим по ме-
тодике [2]». 

Расчет, как правило, разделяется на пункты, подпункты или перечисления. 
Пункты (подпункты, перечисления) расчета должны иметь пояснения, например: 
«определяем...»; «по графику, приведенному на рисунке 3.4, находим...»; «соглас-
но рекомендациям [4], принимаем...». 

В изложении расчета, выполненного с применением ЭВМ, следует привести 
краткое описание методики расчета с необходимыми формулами и, как правило, 
структурную схему алгоритма или программы расчета. Распечатка расчета с ЭВМ 
помещается в приложении ПЗ, а в тексте делается ссылка, например:"... Резуль-
таты расчета на ЭВМ приведены в приложении С". 

Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета 
требованиям, изложенным в задаче расчета, например: «Заключение: заданные 
допуски на размеры составных частей позволяют обеспечить сборку изделия по 
методу полной взаимозаменяемости». 

Запись числовых расчетов выполняют, как правило, в следующем порядке 
(приложение 4): 

– формула; 
– знак = (равно);  
– подстановка числовых значений величин и коэффициентов (как правило, 

в основных единицах СИ) в последовательности буквенных обозначений в фор-
муле и, через пробел, - обозначение единицы физической величины результата; 

– знак = (равно);  
– результат с единицей физической величины.   
Ссылки     
В РПЗ приводят ссылки (ГОСТ Р 7.05 - 2008): 
– на данную работу; 



– на использованные источники.  
При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей тек-

ста, формул, таблиц, рисунков, обозначения чертежей и схем, а при необходимо-
сти - также графы и строки таблиц и позиции составных частей изделия на рисун-
ке, чертеже или схеме. 

При ссылках на структурные части текста ПЗ указывают номера разделов 
(со словом «раздел»), приложений (со словом «прил.»), подразделов, пунктов, 
подпунктов, перечислений, например: «...в соответствии с разделом 2», «... со-
гласно 3.1», «... по 3.1.1», «… в соответствии с 4.2.2, перечисление б»; (приложе-
ние Л); «… как указано в прил. М». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «...согласно 
формуле (В.1)»; «...как следует из выражения (2.5)». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: (таблица 
4.3); «… в таблице 1.1, графа 4»; (рисунок 2.11); «... в соответствии с рисунком 
1.2»; «… как показано на рисунке Г.7, поз. 12 и 13». 

Ссылки на чертежи и схемы, выполненные на отдельных листах, делают с 
указанием обозначений, например: «... как показано на схеме РТФ КП.443322 003 
ЭЗ, элементы DD3-DD8, R15-R18»; (чертеж общего вида ФЭТ ДП.462211.018 ВО); 
«… поз.5, 18-24 сборочного чертежа РКФ КП.463899 002 СБ». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить по-
рядковые номера по списку использованных источников, заключенные в квадрат-
ные скобки, например: «…  как указано в монографии [10]»; «... в работах [11, 12, 
15-17]».  

При необходимости в дополнение к номеру источника указывают номер его 
раздела, подраздела, страницы, иллюстрации, таблицы, например: [12, раздел 2]; 
[18, подраздел 1.3, приложение А]; [19, с.25, таблица 8.3] (это указание является 
обязательным для ВКР социально-гуманитарных направлений подготовки).  

Допускается вместо квадратных скобок выделять номер источника двумя 
косыми чертами, например /10/. 

Сокращения 
При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте ПЗ 

следует использовать аббревиатуры или сокращения.  
При первом упоминании должно быть приведено полное название с указа-

нием в скобках сокращенного названия или аббревиатуры, например: «фильтр 
нижних частот (ФНЧ)»; «амплитудная модуляция (AM)», а при последующих упо-
минаниях следует употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных государственны-
ми стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.12) и правилами русской орфографии, до-
пускается не приводить, например: ЭВМ, НИИ, АСУ, с. (страница), т.е. (то есть), 
вуз (высшее учебное заведение) и др. 

 
Правила оформления графического материала 
Графический материал должен отвечать требованиям действующих стан-

дартов по соответствующему направлению науки, техники, или технологии и мо-
жет выполняться: 

– неавтоматизированным методом - карандашом, пастой, чернилами или 
тушью; 

– автоматизированным методом - с применением графических и печатаю-
щих устройств вывода ЭВМ. 

Цвет изображений - черный на белом фоне (кроме чертежей общего вида). 
На демонстрационных листах (плакатах) допускается применение цветных изоб-
ражений и надписей. 



Схемы и чертежи следует выполнять на любых форматах, установленных 
ГОСТ 2.301. Графический материал, предназначенный для демонстрации при 
публичной защите работы, необходимо располагать, как правило, на листах фор-
мата А1. В оформлении всех листов графического материала работы следует 
придерживаться единообразия. Каждый графический конструкторский документ 
(чертеж, схема) должен иметь рамку и основную надпись по ГОСТ 2.104. 

При выполнении чертежей и схем автоматизированным методом допуска-
ется все элементы чертежа (схемы) пропорционально уменьшать, если это не за-
трудняет чтение документа. 

Если чертежи и схемы представляются на электронных носителях инфор-
мации, в конце ПЗ рекомендуется приводить их копии на бумаге с уменьшением 
до формата А4 или A3, о чем должна быть сделана запись в содержании (прило-
жение Д). 

Оформление чертежей деталей и сборочных чертежей 
Оформление чертежей деталей и сборочных чертежей должно соответ-

ствовать требованиям стандартов ЕСКД (например, ГОСТ 2.109 «Общие требова-
ния к чертежам»). 

На чертеже детали должны быть указаны: 
– все размеры, необходимые для изготовления данной детали с указанием 

предельных отклонений размеров. Предельные отклонения размеров должны со-
ответствовать требованиям стандартов Единой системы допусков и посадок 
(ЕСДП); 

– шероховатость поверхностей детали, выполняемых по данному чертежу, 
независимо от метода их образования; 

–технические требования, которые должны располагаться над основной 
надписью чертежа; 

– условные обозначения марки материала в соответствии со стандартами 
или техническими условиями на данный материал. 

На сборочных чертежах должны быть указаны: 
– габаритные и присоединительные размеры сборочной единицы (прибора, 

блока, узла и т.п.); 
– технические требования, предъявляемые к сборке изделия; 
– номера позиций, указанные в спецификации сборочной единицы. 
Номера позиций наносят на полках линий-выносок, проводимых от изобра-

жений составных частей. 
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне 

контура изображения и группируют в колонку или строчку по возможности на од-
ной линии Размер шрифта номеров позиций должен быть на один - два номера 
больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. 

Оформление спецификации изделия    
Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную 

единицу по формам 1 и 1а ГОСТ 2.106. 
Спецификация в общем случае состоит из разделов,  которые располагают 

в следующей последовательности: 
– документация;  
– комплексы;                 
– сборочные единицы;  
– детали;  
– стандартные изделия; 
– прочие изделия;  
– материалы; 
– комплекты.  



Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого 
изделия. Разделы "Стандартные изделия” и "Прочие изделия” допускается объ-
единять под общим наименованием "Прочие изделия". Наименование каждого 
раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают. 

Заполнение разделов спецификации - по ГОСТ 2.106. 
Оформление чертежей общего вида 
Чертеж общего вида - это документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы 
изделия. 

Чертеж общего вида должен содержать (по ГОСТ 2.119): 
– изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надпи-

си, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодей-
ствия его составных частей и принципа работы изделия; 

– размеры и другие наносимые на изображения данные (при необходимо-
сти); 

– схему, если она требуется, но оформлять её отдельным документом не-
целесообразно; 

– технические характеристики изделия, его состав и назначение. 
Чертежи общего вида следует выполнять, как правило, в аксонометриче-

ских проекциях с применением цветных изображений. Изображения выполняют с 
максимальными упрощениями, предусмотренными стандартами ЕСКД для рабо-
чих чертежей. 

Наименования и обозначения составных частей на чертежах общего вида 
необходимо указывать одним из следующих способов: 

– на полках линий-выносок; 
– в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия. 
Если используется таблица, на полках линий-выносок наносят номера по-

зиций составных частей, обозначения и наименования которых приведены в таб-
лице. 

Оформление схем  
Оформление электрических и иных схем должно соответствовать требова-

ниям стандартов группы 7 ЕСКД (ГОСТ 2.701, ГОСТ 2.702 и т.д.).  
Оформление схем алгоритмов, программ, данных и систем должно соот-

ветствовать ГОСТ 19.701. 
Оформление схем в работах, связанных с созданием АСУ, должно соответ-

ствовать ГОСТ 24.302 и ГОСТ 24.303. 
Оформление демонстрационных листов (плакатов) 
Демонстрационный лист должен содержать: 
– заголовок; 
– необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы и т.п., 

оформленные согласно ГОСТ); 
– пояснительный текст (при необходимости). 
Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию демонстра-

ционного листа. Его располагают в верхней части листа посередине. 
Пояснительный текст располагают на свободном поле листа. 
Заголовок, надписи и пояснительный текст должны легко читаться членами 

ГЭК с их рабочих мест. 
Количество плакатов (не менее трёх), представляемых при защите, опре-

деляется решением выпускающей кафедры. 
Компьютерные презентации 
Компьютерные презентации должны быть лаконичными, ясными, уместны-

ми, сдержанными, наглядными (подчеркивание ключевых моментов), запоминае-



мыми (разумное использование анимационных эффектов). Оформление пред-
ставленных на слайдах презентации чертежей, схем, таблиц и т.п. должно соот-
ветствовать ГОСТ и хорошо читаться. 

Рекомендуемое  число  слайдов  презентации,  сопровождающей  выступ-
ление – 15 - 20, в том числе заголовочный и итоговый.  В заголовке следует при-
вести  название темы  и данные об авторе, сделать нумерацию слайдов. Каждый 
слайд должен иметь заголовок. 

Основные материалы презентации должны быть заблаговременно согласо-
ваны с научным руководителем и представлены в виде раздаточного материала 
членам ГЭК. При необходимости чертежи, включенные  в раздаточный материал, 
могут быть представлены в формате А3. 

Компьютерная презентация не должна заменять доклад, она может лишь 
дополнять его. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 
 
ВКР представляет собой выполненную студентом (несколькими студентами 

совместно) работу, демонстрирующую уровень его подготовленности к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. Для квалификации бакалавр ВКР име-
ет форму – выпускная квалификационная работа бакалавра; 

Руководитель УСП не менее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА утвер-
ждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся.  

Заведующий кафедрой, ответственной за ВКР доводит до сведения студен-
тов не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА перечень утвержденных тем 
ВКР. Факт ознакомления с перечнем фиксируется подписью студента на копии 
распоряжения руководителя УСП. 

Тема ВКР определяется кафедрой, ответственной за ВКР в соответствии с 
направлением подготовки выпускника c учетом заказов предприятий. По письмен-
ному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих ВКР совместно) 
возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной студентом (студента-
ми), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности. Решение в этом случае 
принимается заведующим кафедрой. 

По согласованию с кафедрой студенту по его личному заявлению может 
предоставляться право написания и (или) защиты ВКР на иностранном языке. 

Руководитель ВКР должен иметь ученую степень и (или) ученое звание, или 
квалификацию специалиста с высшим образованием и стаж научно-
педагогической или практической деятельности не менее трех лет.  

ВКР выполняется студентами, обучающимися: 
– по государственным образовательным стандартам или федеральным гос-

ударственным образовательным стандартам высшего профессионального обра-
зования, в период дипломного проектирования; 

– по федеральным государственным образовательным стандартам высше-
го образования или среднего профессионального образования, в период предди-
пломной практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком. 

При выборе темы студент должен руководствоваться своими интересами, 
практическим опытом, знаниями специальной литературы по выбранной теме, бу-
дущими обязанностями по предполагаемому месту работы. 

Основными требованиями к тематике ВКР являются:  



– актуальность, связь с решением недостаточно изученных и разработан-
ных вопросов;  

– практическая значимость выбранной деятельности;  
– обеспеченность темы необходимой литературой, наличием уже прове-

денных исследований по данной тематике, предоставляющих возможность ис-
пользования фактического материала и открывающих перспективы собственных 
исследований.  

Предпочтительно, чтобы ВКР базировалась на материалах конкретной ор-
ганизации, с которой обучающийся непосредственно связан. ВКР должна пред-
ставлять собой разработку практически значимой для предприятия проблемы и 
содержать решение задач, имеющих организационное и экономическое значение.  

Тема ВКР студента, ее руководитель и консультанты утверждаются прика-
зом не позднее даты начала преддипломной практики, на основании заявлений 
студентов на закрепление темы ВКР и руководителя. В исключительных случаях 
возможно изменение темы ВКР и (или) руководителя, которое оформляется соот-
ветствующим приказом. Основанием для приказа является личное заявление сту-
дента с обоснованием причины и решение кафедры, ответственной за ВКР. 

После выбора и утверждения темы руководитель вместе со студентом раз-
рабатывают задание на ВКР, которое является основанием для определения ка-
лендарного плана подготовки ВКР. Календарный план подготовки ВКР составля-
ется студентом в соответствии с единым графиком, утвержденным на кафедре.  

Производственная (преддипломная) практика предшествует выполнению 
ВКР и предназначена для сбора материала, который служит исходной информа-
цией. Перечень материалов, которые необходимо собрать на практике, студент 
получает у своего руководителя.  

В период практики студент проводит подготовительную работу, к которой 
относятся: ознакомление с заданием по практике и уточнение круга вопросов, ко-
торые должны быть разрешены в ВКР; анализ отечественной и зарубежной па-
тентно-технической литературы; сбор материалов по теме работы с тем, чтобы 
время, отведенное на выполнение ВКР, было использовано для творческого ана-
лиза и обобщения материала.  

При выполнении ВКР следует иметь ввиду, что только систематическое 
ежедневное его выполнение даст наибольший положительный результат. Откло-
нение от этого правила приведет к недоработке ВКР, а автор к моменту защиты 
окажется переутомленным и неподготовленным грамотно доложить на заседании 
ГЭК основные положения проекта.  

По окончании производственной (преддипломной) практики студент обязан 
сдать и защитить отчет по практике у руководителя практики.  

Выполнение ВКР. На этом этапе студент контактирует непосредственно с 
руководителем ВКР и при необходимости получает консультацию по экономиче-
скому разделу, безопасности жизнедеятельности, электробезопасности у руково-
дителей-консультантов по соответствующим разделам. В течение этого этапа 
студент обязан предоставлять на кафедру промежуточные результаты выполне-
ния ВКР в соответствии с графиком проведения контрольных точек.  

Руководство ВКР включает:  
– помощь студенту в определении цели, задач, концепции ВКР, перечня 

подлежащих в ней теоретических, исследовательских и проектных вопросов;  
– рекомендации по использованию литературы, нормативных документов;  
– проведение индивидуальных консультаций по содержанию и оформлению 

ВКР;  
– контроль над выполнением ВКР по срокам, этапам и содержанию;  



– проверку качества написанной работы, в том числе правильности ее 
оформления;  

– подготовку письменного отзыва с выводом о возможности защиты ВКР;  
– консультации по подготовке выступления на защите дипломного проекта, 

согласование графического материала.  
В конце этапа руководитель составляет отзыв. В нем дается характеристика 

работы, в которой указывается:  
– соответствие содержания работы выбранной теме и цели;  
– характеристика структурных элементов работы;  
– научный уровень, полнота и качество разработки темы;  
– степень самостоятельности, личного творчества, инициативы;  
– умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, 

обобщать, делать научные и практические выводы;  
– систематичность, грамотность изложения, умение оформлять материалы;  
– практическая значимость, возможность использования материалов в 

управленческой практике.  
Руководитель ВКР составляет письменный отзыв на ВКР, в котором дается 

характеристика степени самостоятельности выполнения работы, глубины иссле-
дования фактического материала, а также указывается, что в работе представля-
ет наибольший интерес. В случае защиты ВКР на иностранном языке консультант 
представляет письменный отзыв о ВКР, в котором дается заключение об уровне 
изложения материала на иностранном языке. Руководитель ВКР излагает в отзы-
ве свое мнение о допуске работы к защите и возможности присвоения выпускнику 
квалификации бакалавра, но не ставит оценки за работу.  

ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочного 
заимствования результатов работ других авторов (плагиат). Порядок проверки 
текстов ВКР на объём заимствования и их размещения в электронной библиотеке 
(ЭБС) ДВГУПС определяется регламентом Р 02-05. 

Нормоконтроль ВКР. За две недели до защиты ВКР в соответствии с графи-
ком выполнения ВКР студент обязан подготовить ВКР к проверке нормоконтроле-
ра. На нормоконтроль студент должен принести:  

– переплетенную пояснительную записку со всеми чертежами (задание на 
ВКР, на чертежах должны быть все необходимые подписи);  

– обязательно наличие электронной версии ВКР со всеми чертежами и пре-
зентационными материалами на электронном носителе (CD/R; СD/RW; DVD/R; 
DVD/RW);  

– в отпечатанном варианте, в сшитом виде, с приложением диска (другого 
электронного носителя) с текстом работы, приложениями и компьютерной презен-
тацией (диск вкладывается в конверт, подклеенный в конце ВКР).  

Задачами проведения нормоконтроля являются:  
– проверка соответствия подготовленного ВКР нормам и требованиям, 

установленным в действующих нормативно-технических документах;  
– своевременное внедрение вновь вводимых стандартов и других норма-

тивных документов;  
– консультирование студентов с целью правильного понимания и выполне-

ния ими норм и требований нормативных документов;  
– проверка комплектности документации и наличия установленных подпи-

сей;  
– проверка внешнего вида выпускаемой документации на аккуратность ис-

полнения, наличие повреждений, удобство при чтении.  
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