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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Цели и задачи итоговой аттестации 
Целью итоговой аттестации выпускников является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-
мы требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.01.03 Экономика. 

Задачами итоговой аттестации: 
– оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 
– оценка освоения результатов обучения требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта по направлению подготовки 38.01.03 Экономика.  
 
1.2. Документы, на основании которых разработана Программа ИА 
 Программа итоговой аттестации выпускников разработана в соответствии с норма-

тивными документами:  
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-
жденного Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 г. №954 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N301"Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

• Профессиональный стандарт «Специалист по платежным системам, утвер-
жденный приказом Министерства труда России от 31 марта 2015 г. № 204н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2015 г., регистрационный № 
37025) 

• Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультирова-
нию», утвержденный приказом Министерства труда России от 19 марта 2015 г. № 167н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 апреля 2015 г., регистраци-
онный N 36805) 

• Профессиональный стандарт «Специалист по операциям на межбанковском 
рынке», утвержденный приказом Министерства труда России от 14 ноября 2016 г. № 643н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., реги-
страционный N 44421) 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015г. №636; 

• Устав ЧОУ ВО «БГИ»; 
• Положение об итоговой аттестации в ЧОУ ВО «БГИ»; 
• Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ в ЧОУ 

ВО «БГИ» 
 

1.3 Формы и сроки проведения итоговой аттестации 
Итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в соответствии 

с федеральным образовательным стандартом включает в себя: 
- подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы; 
В соответствии с календарным учебным графиком учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных 
единиц, 324 академических часа  



Контактная работа преподавателя с обучающимся в период прохождения (проведе-
ния) итоговой аттестации осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301 в форме обязательных индивидуальных консультаций (ИК).  

К государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.01 Экономика допус-
каются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выпол-
нившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образова-
тельной программе высшего образования.  
 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ОПОП, И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  
 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Категория универ-
сальных компетен-
ций 

Код и наименование 
универсальной ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и  
критическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

ИД - 1УК-1 
Знает: основы критического анализа и оценки со-
временных научных достижений. 
ИД - 2УК-1 
Умеет: находит и критически анализирует инфор-
мацию, необходимую для решения поставленной 
задачи, рассматривает различные варианты реше-
ния задачи, оценивая их достоинства и недостат-
ки; отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности; определяет и оценивает практиче-
ские последствия возможных решений задачи. 
ИД - 3УК-1 
Владеет: анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию зада-
чи; грамотно, логично, аргументированно форми-
рует собственные суждения и оценки; обосновы-
вает действия, определяет возможности и ограни-
чения их применимости. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен опре-
делять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать опти-
мальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

ИД - 1УК-2 
Знает: требования, предъявляемые к проектной 
работе, способы представления и описания целей 
и результатов проектной деятельности. 
ИД - 2УК-2 
Умеет: определяет ожидаемые результаты реше-
ния выделенных задач проекта; проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оп-
тимальный способ ее решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений. 
ИД - 3УК-2 
Владеет: формулирует в рамках поставленной це-
ли проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение; решает конкрет-
ные задачи проекта заявленного качества и за 
установленное время; публично представляет ре-
зультаты решения конкретной задачи проекта. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-

ИД - 1УК-3 
Знает: социально-психологические процессы раз-
вития группы; основные условия эффективной 



лизовывать свою роль в 
команде 

командной работы для достижения поставленной 
цели; правила командной работы; понимает эф-
фективность использования стратегии сотрудни-
чества для достижения поставленной цели. 
ИД - 2УК-3 
Умеет: определять свою роль в команде; понимает 
особенности поведения выделенных групп людей, 
с которыми работает/взаимодействует, учитывает 
их в своей деятельности (выбор категорий групп 
людей осуществляется образовательной организа-
цией в зависимости от целей подготовки – по воз-
растным особенностям, по этническому или рели-
гиозному признаку, социально незащищенные 
слои населения и т.п.); предвидит результаты (по-
следствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения заданного 
результата. 
ИД - 3УК-3 
Владеет: эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в том числе участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять 
деловую коммуника-
цию в устной и пись-
менной формах на гос-
ударственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИД - 1УК-4 
Знает: Знает правила и особенности деловой ком-
муникации на русском и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
ИД - 2УК-4 
Умеет: Демонстрирует навыки коммуникации в 
деловой сфере в устной и письменной форме на 
русском и иностранном(ых) языке(ах). 
ИД - 3УК-4 
Владеет: информационно-коммуникационными 
технологиями при поиске необходимой информа-
ции в процессе решения стандартных коммуника-
тивных задач на государственном и иностран-
ном(-ых) языках; ведет деловую переписку, учи-
тывая особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные разли-
чия в формате корреспонденции на государствен-
ном и иностранном(-ых) языках. 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

ИД - 1УК-5 
Знает: психологические основы социального вза-
имодействия, национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные тра-
диции населения; основные закономерности вза-
имодействия людей. 
ИД - 2УК-5 
Умеет: находить и использовать необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими ин-
формацию о культурных особенностях и традици-
ях различных социальных групп; недискримина-
ционно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенно-
стей в целях успешного выполнения профессио-
нальных задач и усиления социальной интегра-
ции. 
ИД - 3УК-5 



Владеет: демонстрирует уважительное отношение 
к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опира-
ющееся на знание этапов исторического развития 
России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой ис-
тории и ряда культурных традиций мира (в зави-
симости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и этиче-
ские учения. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

ИД - 1УК-6 
Знает: возможные перспективы своей профессио-
нальной карьеры; понимает важность планирова-
ния перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, эта-
пов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда. 
ИД - 2УК-6 
Умеет: применять знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и 
т.д.), для успешного выполнения порученной ра-
боты; критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов при ре-
шении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата; анализировать потенци-
альные возможности и ресурсы среды для соб-
ственного развития. 
ИД - 3УК-6 
Владеет: навыками реализации намеченных целей 
с учетом условий, средств, личностных возмож-
ностей, этапов карьерного роста, временной пер-
спективы развития деятельности и требований 
рынка труда; демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков. 

УК-7. Способен под-
держивать 
должный уровень фи-
зической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

ИД - 1УК-7 
Знает: основы здорового образа жизни и здоро-
вьесберегающие технологии. 
ИД - 2УК-7 
Умеет: использовать основы физической культу-
ры для осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних и внешних усло-
вий реализации конкретной профессиональной 
деятельности. 
ИД - 3УК-7 
Владеет: поддерживает должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятель-
ности и соблюдает нормы здорового образа жиз-
ни. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в професси-
ональной деятельно-
сти  безопасные 

ИД - 1УК-8 
Знает: основы безопасности жизнедеятельности. 
ИД - 2УК-8 
Умеет: выявлять и устранять проблемы, связан-
ные с нарушениями техники безопасности на ра-
бочем месте; осуществлять действия по предот-
вращению возникновения чрезвычайных ситуа-



условия жизнедея-
тельности для сохра-
нения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том чис-
ле при угрозе и воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций и 
военных конфликтов 

ций (природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте; способен принимать участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
ИД - 3УК-8 
Владеет: обеспечивает безопасные и/или ком-
фортные условия труда на рабочем месте. 

Инклюзивная компе-
тентность 

УК-9. Способен ис-
пользовать 
базовые дефектологи-
ческие знания в соци-
альной и профессио-
нальной сферах 

ИД – 1УК-9 
Знает: нормативные основы прав человека, поня-
тие, компоненты и структуру инклюзивной ком-
петентности; особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и про-
фессиональной сферах 
ИД – 2 УК-9 
Умеет: планировать и осуществлять профессио-
нальную деятельность с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью на ос-
нове базовых дефектологических знаний  
ИД – 3 УК-9 
Владеет: навыками коммуникации, взаимодей-
ствия и сотрудничества в социальной и професси-
ональной сферах с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью 

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-10 Способен при-
нимать обоснованные 
экономические реше-
ния в различных обла-
стях 
жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 
Знает: принципы и способы обоснования эконо-
мических решений в различных областях жизне-
деятельности 
ИД-2УК-10  
Умеет: анализировать возможные альтернативные 
решения на основе знаний об экономике и финан-
сах 
ИД-3УК-10 
Владеет: навыками выбора обоснованных эконо-
мических решений из нескольких альтернатив в 
различных жизненных ситуациях, требующих 
знаний в области экономики и финансов 

Гражданская позиция УК-11 Способен фор-
мировать нетерпимое 
отношение к коррупци-
онному поведению 

ИД-1 УК-11 
Знает: понятие и виды коррупции, антикоррупци-
онное законодательство, способы противодей-
ствия коррупции 
ИД-2 УК-11 
Умеет: использовать полученные знания для по-
нимания тенденции развития антикоррупционной 
политики государства; анализировать юридиче-
ские факты и возникающие в связи с ними отно-
шения 
ИД-3 УК-11 
Владеет: юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции; навыками работы с 
правовыми и правоприменительными актами 

 
 
 



2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

Результаты обучения  
(знания, умения) 

ОПК-1. Способен при-
менять знания (на про-
межуточном уровне) 
экономической теории 
при решении приклад-
ных задач 

ОПК-1.1. Применяет зна-
ния экономической 
теории для решения про-
фессиональных приклад-
ных задач 
 

ОПК-1.1. З-1. Знает экономические и со-
циально-экономические показатели, ха-
рактеризующие деятельность хозяйству-
ющих субъектов 
ОПК-1.1. У-1. Умеет собирать и анализи-
ровать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов 

ОПК-1.2. Использует 
принципы 
принятия экономических 
решений при решении 
прикладных задач 
 

ОПК-1.2. З-1. Знает принципы 
принятия экономических решений при 
решении прикладных задач 
ОПК-1.2. У-1. Умеет применять на прак-
тике принципы принятия экономических 
решений при решении 
прикладных задач 

ОПК-1.3 Применяет ана-
литический инструмента-
рий для постановки и ре-
шения прикладных задач с 
применением базовых 
экономических моделей 

ОПК-1.3 З-1 Знает аналитический инстру-
ментарий для постановки и решения при-
кладных задач с применением базовых 
экономических моделей.  
ОПК-1.3 У-1 Умеет применять аналитиче-
ский инструментарий для постановки и 
решения прикладных задач с применением 
базовых экономических моделей. 

ОПК-2. Способен осу-
ществлять сбор, обра-
ботку и статистический 
анализ данных, необхо-
димых для решения по-
ставленных экономиче-
ских задач 

ОПК-2.1. Использует ос-
новные методы, средства 
получения, представления, 
хранения и обработки 
данных 

ОПК-2.1. З-1. Знает источники экономиче-
ской информации, библиографические и 
статистические базы данных, правила сбо-
ра и работы с информацией 
ОПК-2.1. У-1. Умеет осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач в 
экономической сфере 

ОПК-2.2. Применяет ста-
тистические методы обра-
ботки собранных данных, 
использует анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче-
ских задач 

ОПК-2.2. З-1. Знает статистические мето-
ды обработки собранных данных, исполь-
зует анализ данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономических задач 
ОПК-2.2. У-1. Умеет применять статисти-
ческие методы обработки собранных дан-
ных, использует анализ данных, необхо-
димых для решения поставленных эконо-
мических задач 

ОПК-2.3 Использует со-
временные методы сбора, 
обработки и анализа дан-
ных при решении постав-
ленных экономических и 
финансовых задач, методы 
анализа социально-

ОПК-2.3 З-1 Знает современные методы 
сбора, обработки и анализа данных при 
решении поставленных экономических и 
финансовых задач, методы анализа соци-
ально-экономических и финансовых пока-
зателей, процессов и явлений, тенденций 
их изменения 



экономических и финан-
совых показателей, про-
цессов и явлений, тенден-
ций их изменения 

ОПК-2.3 У-1 Умеет использовать совре-
менные методы сбора, обработки и анали-
за данных при решении поставленных 
экономических и финансовых задач, мето-
ды анализа социально-экономических и 
финансовых показателей, процессов и яв-
лений, тенденций их изменения 

ОПК-3. Способен анали-
зировать и содержатель-
но объяснять природу 
экономических процес-
сов на микро- и макро-
уровне 

ОПК-3.1. Использует по-
нятийный аппарат эконо-
мической науки для опи-
сания микро- и макроэко-
номических процессов  

ОПК-3.1. З-1. Знает основы анализа и ин-
терпретации данных отечественной и за-
рубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях 
ОПК-3.1. У-1. Умеет анализировать и 
интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о соци-
ально-экономических процессах и яв-
лениях 

ОПК-3.2. Анализирует мо-
тивы и закономерности 
поведения экономиче-
ских субъектов, ситуа-
ции на различных рын-
ках, динамику уровня 
цен и объемов произ-
водства, предлагает ре-
шения для проблемных 
ситуаций на микроэко-
номическом уровне 
 
 

ОПК-3.2. З-1. Знает мотивы и закономер-
ности поведения экономических субъ-
ектов, ситуации на различных рынках, 
динамику уровня цен и объемов про-
изводства, предлагает решения для 
проблемных ситуаций на микроэконо-
мическом уровне 
ОПК-3.2. У-1. Умеет анализировать моти-
вы и закономерности поведения эко-
номических субъектов, ситуации на 
различных рынках, динамику уровня 
цен и объемов производства, предлага-
ет решения для проблемных ситуаций 
на микроэкономическом уровне 

ОПК-3.3 Анализирует 
показатели и факторы 
экономического роста, 
выявляет инструменты 
государственного регу-
лирования и прогнози-
рования экономического 
роста 
 

ОПК-3.3 З-1 Знает показатели и факторы 
экономического роста, выявляет ин-
струменты государственного регули-
рования и прогнозирования экономи-
ческого роста 
ОПК-3.3 У-1 Умеет анализировать пока-
затели и факторы экономического ро-
ста, выявляет инструменты государ-
ственного регулирования и прогнози-
рования экономического роста 

ОПК-4. Способен пред-
лагать экономически и 
финансово обоснован-
ные организационно-
управленческие решения 
в профессиональной де-
ятельности 

ОПК-4.1. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
поиска и внедрения ор-
ганизационно-
управленческого реше-
ния 
 

ОПК-4.1. З-1. Знает основы организацион-
но-управленческих решений в профессио-
нальной деятельности 
ОПК-4.1. У-1. Умеет находить организа-
ционно-управленческие решения в про-
фессиональной деятельности и нести за 
них ответственность 

ОПК-4.2. Оценивает 
вероятные риски и огра-
ничения в решении по-
ставленных профессио-
нальных задач, осу-
ществляет выбор наибо-

ОПК-4.2. З-1. Знает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
профессиональных задач 
ОПК-4.2. У-1. Умеет оценивать вероят-
ные риски и ограничения в решении 
поставленных профессиональных за-



лее оптимального реше-
ния, в том числе, в усло-
виях неопределенности 

дач, выбирать наиболее оптимальные 
решения, в том числе, в условиях не-
определенности. 

ОПК-5. Способен ис-
пользовать современные 
информационные техно-
логии и программные 
средства при решении 
профессиональных задач 

ОПК-5.1. Выбирает со-
ответствующие содер-
жанию профессиональ-
ных 
задач современные ин-
формационные техноло-
гии и программное 
обеспечение 

ОПК-5.1. З-1. Знает современные техниче-
ские средства и информационные техно-
логии 
ОПК-5.1. У-1. Умеет использовать для 
решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические 
средства и информационные технологии 

ОПК-5.2. Обрабатывает 
экономические и финан-
совые данные с исполь-
зованием информацион-
ных технологий для ре-
шения профессиональ-
ных задач 
 

ОПК-5.2. З-1. Знает современные тех-
нические средства и информационные 
технологии для обработки экономиче-
ских и финансовых данных 
ОПК-5.2. У-1. Умеет обрабатывать эко-
номические и финансовые данные с 
использованием информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач 

ОПК -6. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6.1. Использует со-
ответствующие содержа-
нию профессиональных 
задач современные цифро-
вые технологии, основы-
ваясь на принципах их ра-
боты 

ОПК-6.1. З-1. Знает характеристики соот-
ветствующих содержанию профессио-
нальных задач современных цифровых 
технологий 
ОПК-6.1. У-1. Умеет применять соответ-
ствующие содержанию профессиональных 
задач современные цифровые технологии 

ОПК-6.2. Понимает прин-
ципы работы современных 
цифровых технологий, со-
ответствующих содержа-
нию профессиональных 
задач 

ОПК-6.2. З-1. Знает принципы работы со-
временных цифровых технологий, соот-
ветствующих содержанию профессио-
нальных задач 
ОПК-6.2. У-1. Умеет применять принципы 
работы современных цифровых техноло-
гий, соответствующих содержанию про-
фессиональных задач 

 
2.3 Профессиональные компетенции 
 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Результаты обучения  
(знания, умения) 

ПК-1 Способен ана-
лизировать финансо-
вую информацию ор-
ганизаций, рассчиты-
вать финансовые по-
казатели, используя 
современные методы 
и технологии оценки 
стоимости и эффек-
тивности бизнеса, 
разрабатывать совре-

ПК-1.1 Способен анализи-
ровать финансовую ин-
формацию организаций, 
проводить расчет финан-
совых показателей. 

ПК-1.1 З-1 Знает принципы и методы 
расчета финансовых показателей, модели 
оценки финансового состояния организа-
ций 
ПК-1.1 У-1  Умеет анализировать и ин-
терпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащую-
ся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих 



менные финансовые 
продукты и услуги 

решений. 

ПК-1.2 Способен приме-
нять современные методы 
и технологии оценки сто-
имости и эффективности 
бизнеса 

ПК-1.2 З-1 Знает методы оценки стоимо-
сти бизнеса и методики оценки его эф-
фективности 
ПК-1.2 У-1 Умеет применять методики 
оценки стоимости и эффективности биз-
неса и анализировать полученные резуль-
таты 

ПК-1.3 Разрабатывает со-
временные финансовые 
продукты и услуги 

ПК-1.3 З-1 Знает основные понятия и со-
временные принципы работы с информа-
цией, корпоративные информационные 
системы и базы данных 
З-2 Знает основные информационные тех-
нологии, применяемые для разработки 
финансовых продуктов и услуг. 
ПК-1.3 У-1 Умеет разрабатывать совре-
менные финансовые продукты и услуги 

ПК-2 Способен при-
менять методы анали-
за финансового состо-
яния, финансового 
планирования, оценки 
инвестиционных про-
ектов 

ПК-2.1 Способен анализи-
ровать финансовое состо-
яние организации и при-
менять эту информацию 
для финансового планиро-
вания 
 

ПК-2.1 З-1 Знает принципы и порядок 
формирования управленческой, фи-
нансовой и прочих видов отчетности.  
З-2 Знает принципы финансового 
планирования и прогнозирования 
ПК-2.1 У-1 Умеет применять финансо-
вую, управленческую и другую информа-
цию для анализа финансового состояния 
организации и осуществления финансово-
го планирования 

ПК – 2.2 Проводит оценку 
инвестиционных проектов 

ПК-2.2. З-1  Знает методические реко-
мендации, методы и модели оценки эф-
фективности инвестиционных проектов и 
финансового планирования 
ПК-2.2. У-1 Умеет проводить оценку ин-
вестиционных проектов и осуществлять 
финансовое планирование в организации 

ПК-3 Способен орга-
низовывать и осу-
ществлять налоговый 
учет и налоговое пла-
нирование предприя-
тия 

ПК- 3.1. Способен органи-
зовать налоговый учет на 
предприятии 

ПК-3.1. З-1. Знает методы, техники, 
технологии организации налогового 
учета на предприятии 
ПК-3.1. У-1. Умеет применять эту ин-
формацию для организации налогового 
учета на предприятии 

ПК-3.2 Способен осу-
ществлять налоговое пла-
нирование на предприятии 

ПК-3.2 З-1 Знает принципы и методы 
налогового планирования на предприятии 
ПК-3.2 У-1 Умеет осуществлять налого-
вое планирование на предприятии 

ПК-4 Способен рас-
считывать, анализи-
ровать и интерпрети-
ровать информацию, 
необходимую для вы-
явления тенденций в 
функционировании и 

ПК-4.1 Проводить анализ 
конъюнктуры внешней 
среды предприятия 

ПК-4.1. З-1. Знает методы сбора, обра-
ботки и анализа информации об участни-
ках финансового рынка и факторах внеш-
ней среды с применением современных 
средств связи, аппаратно-технических 
средств и компьютерных технологий 
ПК-4.1. У-1. Умеет анализировать со-



развитии финансового 
сектора и хозяйству-
ющих субъектов 

бранную информацию и выявлять тенден-
ции развития финансового сектора 

ПК-4.2 Выявлять тенден-
ции в функционировании 
и развитии финансового 
сектора хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4.2. З-1. Знает методы и приемы по-
строения и выявления тенденций  разви-
тия финансового рынка 
ПК-4.2. У-1. Умеет анализировать внеш-
нюю конъюнктуру финансового рынка и 
прогнозировать основные направления 
его дальнейшего развития  

 
 

3 ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
3.1  Цель и задачи ВКР 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы является: под-
тверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем учебном заведении знаний, 
умений и компетенций требованиям основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

При выполнении выпускной квалификационной работы решаются следующие зада-
чи:  

- закрепление и систематизация теоретических знаний;  
- приобретение системных навыков практического применения теоретических зна-

ний при решении научно-исследовательских, организационно-управленческих, аналитиче-
ских задач в области своей профессиональной деятельности;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследова-
ний, оценки их практической значимости;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов разработок, 
исследований и принятых решений. 
 

3.2.Структура ВКР и требования к ее содержанию 
3.2.1. Структура ВКР и описание элементов 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 
− текстовой части (пояснительной записки) – обязательной части ВКР; 

− дополнительного материала – графического, презентационного, дидактическо-
го материала, печатного материала разработанных игр, методик, плакатов, чертежей, таблиц, 
графиков, диаграмм, макетов, образцов, программных продуктов и прочее. 
Объем текстовой части ВКР составляет, как правило, не менее 50 страниц (c интервалом 1,5 
пт. и размером шрифта 14 Times New Roman). без учета приложений. 

Текстовая часть выполняется и представляется на бумажном и электронном носите-
лях (электронный вариант предоставляется по решению кафедры). 

Текстовая часть ВКР бакалаврской работы должна содержать следующие структур-
ные элементы: 

− титульный лист; 
− задание на ВКР; 
− аннотацию; 
− перечень сокращений и условных обозначений; 
− содержание; 
− введение; 
− основную часть (собственно содержание ВКР); 
− заключение; 
− список использованных источников; 



− приложения (в случае необходимости). 
В текстовую часть ВКР вкладывается: 
− отзыв руководителя ВКР; 
− рецензия. 
Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного листа 
ВКР приведен в Приложении 1. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий наиме-
нование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему 
ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок представления к защите, фамилии и 
инициалы руководителя(ей) и консультантов по специальным разделам (при их наличии). 
Задание подписывается руководителем(и), студентом и утверждается заведующим выпуска-
ющей кафедрой. Форма бланка задания приведена в приложении Б. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую характери-
стику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов работы. Аннота-
ция является третьим листом пояснительной записки ВКР. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и условных 
обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о вводимых автором рабо-
ты сокращений и условных обозначений. Элемент является не обязательным и применяется 
только при наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 

Оглавление (содержание). Оглавление – структурный элемент ВКР, кратко описы-
вающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также пере-
числением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы ВКР, 
требования к ним определяются методическими указаниями к выполнению ВКР по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленные выпускающей кафедрой. «Введе-
ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдель-
ных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой 
прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требования к которо-
му определяются заданием студенту к ВКР и методическими указаниями к выполнению ВКР 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовленные выпускающей кафедрой. 

Список использованных источников. Список использованных источников – струк-
турный элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий список ли-
тературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при составле-
нии пояснительной записки ВКР. Список использованных источников помещается на от-
дельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами источники записыва-
ются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последова-
тельные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится со-
гласно ГОСТ 7.1-84 (см. п. 3.2.2) ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». Ссылки 
(согласно данному ГОСТ, они называются отсылками) на литературные источники приво-
дятся в тексте и косых скобках в квадратных скобках. Разрешается использовать два вариан-
та оформления ссылки (отсылок):  

1) порядковой номер (или – если это продиктовано целесообразностью – порядковый 
номер источника и номера страниц), например, [3], [18, с. 26];  

2) имя автора (или название документа), год издания, указание страниц, например, 
[Карасик, 2002, с. 231], [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Главное правило: отсылки оформляются единообразно по всему документу: или че-
рез указание порядкового номера, или через указание фамилии автора (авторов) или назва-
ния произведения.  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


Если в отсылке содержатся сведения о нескольких источниках, то группы сведений 
разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26] или [Шаховский, 2008; Шей-
гал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35–38]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич, 
2004, с. 39–40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 
равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», напри-
мер, [Приводится по: 108] или [Приводится по: Красавский, 2001]. Если необходимы стра-
ницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 
2001, с. 111]. 

Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-
ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал ВКР допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, 
описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ, и т.д. Приложения оформляют как 
продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с но-
вого листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначе-
ния. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-
ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

 
3.2.2. Технические требования к ВКР 
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть ВКР выпол-

няется на листах формата А4 (210х297 мм) без рамки, с соблюдением следующих размеров 
полей:  

− Левое – не менее 30 мм, 
− правое – не менее 10 мм, 
− верхнее – не менее 20 мм, 
− нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими цифра-
ми с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют в 
правом верхнем углу без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но но-
мер страницы на нем не проставляется. 
Текстовую часть можно выполнить одним из следующих способов: 

− с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ согласно 
ГОСТ 2.004; 

− машинописным – через полтора-два интервала. Шрифт пишущей машинки 
должен быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лента только черного цвета (полужирная). 
Формулы в машинописный текст вносят от руки; 

− рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв не менее 2,5 
мм, а цифр – 5 мм. Цифры и буквы выполняются тушью или пастой (чернилами) черного 
цвета. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст должен быть оформ-
лен в текстовом редакторе Word for Windows.  

Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 
14 пт. Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразде-
лов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: одинарный. 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением в том 
же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами. Помарки 
и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. Возможно наклеивание 
рисунков и фотографий. 



Требования к структуре текста. ВКР должна быть выполнена с соблюдением тре-
бованием ЕСКД1. Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты (ГОСТ 
2.105-79, ГОСТ 7.32-81).  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные 
арабскими цифрами. Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с ново-
го листа. Наименование разделов записываются в виде заголовков (симметрично тексту) с 
прописной буквы шрифта Times New Roman, размер 14 пт.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, номера подраз-
делов состоят из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенной точкой. В 
конце номера подраздела точка не ставится. Наименование подразделов записываются в виде 
заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной), шрифт Times New Ro-
man, размер 14 пт. 

Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых выполняется ана-
логично. 

Пример: 1.2.3 - обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Возможно представление по двум вариантам: 
Вариант 1 (в соответствии с ЕСКД): Перед каждой позицией перечисления следует 

ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную 
букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необхо-
димо использовать арабские цифры, после которых ставиться скобка, а запись производится 
с абзацного отступа. 

Пример: 
а) ______________ 
б) ______________ 
Вариант 2 (в соответствии с ГОСТ): 
Список, или перечень, – это фрагмент текста, состоящий из предупреждения, что да-

лее последует перечисление понятий, предметов или действий (элементов перечня), и из са-
мих элементов, которые могут быть: 

− нумерованными; 
− литерованными, или буквенными; 
− маркированными (обозначенными графически). 
Для обозначения нумерованных элементов применяются: 
− римские и арабские цифры с точкой: I. II. III.; 1. 2. 3. и т.д.; 
− арабские цифры с закрывающейся скобкой: 1) 2) 3) и т.д. 
Для обозначения литерованных элементов применяются: 
− прописные буквы с точкой: А. Б. В.; 
− строчные буквы с закрывающейся скобкой: а) б) в) и т.д. 
Для графического обозначения используются маркеры разных рисунков. 
«Введение» и «Заключение» не нумеруются. 
Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование раз-

делов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без точки в 
конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм (3–4 интерва-
лам). Расстояние между заголовками разделов и подраздела – 8 мм (2 интервалам). Расстоя-
ние между последней строкой текста и последующим заголовком подраздела – 15 мм (3–4 
интервалам). Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной записки 
должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться научно-технические термины, 

1 ЕСКД – Единая Система Конструкторской Документации. 
                                                           



обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами или общепри-
нятые в научно-технической литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические обозна-
чения должны соответствовать требованиям государственных стандартов (это относится и к 
единицам измерения). Условные буквенные обозначения должны быть тождественными во 
всех разделах записки. Если в пояснительной записке принята особая система сокращения 
слов или наименований, то в ней должен быть приведен перечень принятых сокращений, ко-
торый помещают перед «содержанием».  

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 
− применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 
− применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диа-

метр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещен-
ных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «∅»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например, (больше), < 
(меньше),=(равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), ≠ (не равно), а также № (но-
мер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного номера. 
Правила печатания знаков.  Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, точка с 

запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от предшествующих слов 
пробелом не отделяют, а от последующих отделяют одним пробелом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 
Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 
Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки препинания 

от кавычек и скобок не отбивают. 
Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними ставят про-

бел. 
Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без пробела, а от 

текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово1, 1 Слово). 
Знаки процента и промилле от чисел отбивают. 
Знаки углового градуса, минуты, секунды, терции от предыдущих чисел не отделя-

ют, а от последующих отделяют пробелом (напр.: 5º 17´´). 
Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокращенное 

обозначение шкалы (напр., 15 ºС, но 15º Цельсия). 
 Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают на 

классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, обозначающие номера. 
Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 25 м). Чис-

ла с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). Числа и буквы, разделен-
ные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной или от-
рицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют (напр.: -15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: многоточие, 
тире, знак ÷, либо предлоги от … до …. По всему тексту следует придерживаться принципа 
единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе рекомендуется 
писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-градусный, 25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93 г. Возможны и 
другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.1993 г., 22 марта 1993 г., 1 
сент. 1999 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. начинающихся в 
одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: В 1993/94 учебном году. 
Отчетный 1993/1994 год. 



Сокращения.  Используемые сокращения должны соответствовать правилам грамма-
тики, а также требованиям государственных стандартов. (ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиогра-
фическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.) 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет 
(напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., т.е.). 

Существует ряд общепринятых графических сокращений: 
Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 
Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., доц., 

канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 
Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., обл., ул., 

просп. Например: в с. Н. Павловка, но: в нашем селе. 
Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, п.10, 

подп.2а, разд.А, с.54 – 598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1. С пробелами перед цифрой; между 
цифрами тире – без пробелов (в отличие от тире между словами). 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., млрд., экз., 
к., р. Например: 20 млн. р., 5 р. 20 к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого употребления 
сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом составления технического задания 
(ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы физиче-
ских величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417 или ГОСТ 8.430. 
В качестве обозначений предусмотрены буквенные обозначения и специальные знаки, напр.: 
20.5 кг, 438 Дж/(кг/К), 36 ºС. При написании сложных единиц комбинировать буквенные 
обозначения и наименования не допускается. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в 
скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены в редакторе 
формул Equation Editor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 
− обычный    – 14 пт; 
− крупный индекс  – 10 пт; 
− мелкий индекс   – 8   пт; 
− крупный символ  – 20 пт; 
− мелкий символ   – 14 пт. 
Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой, причем каждый символ и его раз-
мерность пишутся с новой строки и в той последовательности, в которой они приведены в 
формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия по-
сле него. 

Пример: 
Факториалом целого положительного числа п называют произведение, определяемое по 
формуле: 
 

,)1(321 пп ×−××        (1.1) 
 

где   п – целое положительное число. 
 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа 
на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х частей, разделенный 
точкой, например (1.1), первая часть выделена под номер раздела, вторая часть – номер фор-
мулы. Допускается нумерация формул в пределах пояснительной записки. При переносе 
формулы номер ставят напротив последней строки в край текста. Если формула помещена в 
рамку, номер помещают вне рамки против основной строки формулы.  



Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, помещаемый 
точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например:  
Из формулы (1.1) следует…  
В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с 

правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или точкой 
с запятой, которые ставят за формулами до их номера. Переносы формул со строки на строку 
осуществляются в первую очередь на знаках отношения (=;  ≠;  ≥,  ≤ и т.п.), во вторую – на 
знаках сложения и вычитания, в третью – на знаке умножения в виде косого креста. Знак 
следует повторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в системе СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие поясни-
тельную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, чертежей, 
карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на формате А4, т.е. размеры ил-
люстраций не должны превышать формата страницы с учетом полей. Если ширина рисунка 
больше 8 см, то его располагают симметрично посередине. Если его ширина менее 8 см, то 
рисунок, как правило, располагают с краю, в обрамлении текста. Допускается размещение 
нескольких иллюстраций на одном листе. Иллюстрации могут быть расположены по тексту 
пояснительной записки, а также даны в приложении. Сложные иллюстрации могут выпол-
няться на листах формата А3 и больше со сгибом для размещения в пояснительной записке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими буквами (если их более 
одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, Рис.1, так и индексацион-
ной (по главам пояснительной записки, например, Рис.3.1). Пробелы Иллюстрации могут 
иметь, при необходимости, наименование и экспликацию (поясняющий текст или данные). 
Наименование помещают под иллюстрацией, а экспликацию под наименованием. В тексте, 
где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в виде заключенно-
го в круглые скобки выражения (рис.3.1), либо в виде оборота типа «…как это видно на 
рис.3.1». 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплошными ли-
ниями. На концах координатных осей стрелок не ставят (рис.3.1). Числовые значения мас-
штаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абс-
цисс). По осям координат должны быть указаны условные обозначения и размерности отло-
женных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать только принятые в 
тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, остав-
ляют только в тех случаях, когда их немного, и они являются краткими. Многословные 
надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи.  

 



 
 

Рис. 3.1. Зависимость переменной (У)  от  переменной (Х) 
 
Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного расположения. 
Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих способов: 

− либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК. При этом все иллюстрации, вставляе-
мые как рисунок, должны быть преобразованы в формат графических файлов, поддерживае-
мых Word; 

− либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в 
котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной 
конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы. Цифровой материал принято помещать в таб-
лицы. Таблицы помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, а ес-
ли места недостаточно, то в начале следующей страницы.  

Все таблицы должны быть пронумерованы. Все таблицы нумеруются в пределах 
раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номе-
ра, разделенного точкой.  

Например, Таблица 1.1 – эта пишется над правым верхним углом таблицы без значка 
№ перед цифрой и точки после нее. Допускается сквозная нумерация таблиц в пределах по-
яснительной записки. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располага-
ются посередине страницы и пишут прописным шрифтом без точки на конце. Заголовок и 
слова таблица начинают писать с прописной буквы. Высота таблицы с записями в одну стро-
ку должна быть не более 8 мм. Если в таблице встречается повторяющийся текст, то при 
первом же повторении допускается писать слово «то же», а далее кавычками ( ” ). Ставить 
кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не допускается. Если цифро-
вые или текстовые данные не приводятся в какой-либо строке таблицы, то на ней ставят про-
черк (–). Цифры в графах таблиц располагают так, чтобы они следовали одни под другими.  

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают над первой частью, над 
последующими пишут надписи «продолжение таблицы 1.2». При подготовке текстовых до-
кументов с использованием программных средств надпись: «Продолжение таблицы» допус-
кается не указывать. Единственная таблица не нумеруется. Сноски к таблице печатают непо-
средственно под ней. 

 
 
 



Таблица 1.1 
Выделение фрагментов текста с помощью мыши 

 
Фрагмент Способ выделения 

Слово 2ЛКМ по слову 
Абзац 3 ЛКМ по абзацу 
Строка 1 ЛКМ в зоне выделения 
Предложение [Ctrl] 1 ЛКМ на предложении 
Весь текст 3 ЛКМ в зоне выделения 
 
Оформление списка использованных источников.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: 
фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 
количество страниц.  

Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания, если же ав-
торов более трех, то описание начинается с названия, а три первых автора перечисляются 
после косой черты. При наличии трех и более авторов после косой черты допускается указы-
вать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и др.». 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном па-
деже, допускается сокращение названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-
Петербург (СПб.). Сведения о статье из периодического издания должны включать: фами-
лию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование 
серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете по НИР должны включать: заглавие отчета (после заглавия в 
скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, наименование организации, 
выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя НИР, город и год выпуска, количе-
ство страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны обязательно включать: обозначение и наименование 
стандарта. 

Примечание. Предписанный для разделения областей библиографического описа-
ния знак – точку и тире – допускается заменять на точку. Все ссылки должны быть оформле-
ны единообразно: либо с тире и точкой, либо только с точкой. 
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2. ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Взамен ГОСТ 7.11-78; введ. 2005-
09-01. – Москва : Стандартинформ, 2005. – 82 с. – (Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу). 

Электронные ресурсы 
1. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в кон-

фликтном дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электрон-
ный научный журнал. – 2006. – № 4. – 
URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007).  

2. Общие ресурсы по лингвистике и филологии [Электронный ресурс]: Сайт Иго-
ря Гаршина. – 2002. – Дата обновления: 05.10.2008. – 
URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html (дата обращения: 05.10.2008).  

3. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления: издание 
официальное. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 
URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата обращения: 05.10.2008). 

Рецензия 
1. Зданович А.А. Свои и чужие – интриги разведки. – Москва : ОЛМА-пресс : 

МассИнформМедиа, 2002. – 317 с. – Рец.: Мильчин К. На невидимом фронте без перемен // 
Кн. обозрение. – 2002. – 11 марта (№10–11). 

2. Голдин В.И.,  Соколова В.Х. [Рецензия на книгу…] // Вопросы истории. – 2006. 
– № 1. – С. 170–172. – Рец. на кн.: За спиной Колчака: документы и материалы. – Москва : 
Аграф, 2005. – 512 с. 

3.  
3.2.3. Требования к содержанию ВКР 
Бакалаврская работа — это итоговое квалификационное исследование, которое явля-

ется заключительным этапом подготовки бакалавра. Работая над ним, студент реализует по-
лученные на предыдущих этапах обучения научные и практические средства профессио-
нальной деятельности и осваивает технологию проведения самостоятельного полномасштаб-
ного научного исследования. 
Бакалаврская работа проходит процедуры предзащиты на кафедре и защиты перед Государ-
ственной комиссией. Название бакалаврской работы и ее оценка записываются в приложе-
нии к диплому. Тема бакалаврской работы формулируется и утверждается в начале учебного 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm
http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


года на четвертом курсе. В процессе работы над ВКР тема может быть скорректирована, 
первоначальная рабочая гипотеза может быть также уточнена. 
За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность студент – автор 
выпускной работы. 
 
3.2.4.  Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучаю-
щимся 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. В этом случае студент 
подает заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой закрепить тему за 
ним. 

Примерные темы ВКР бакалавра определяются выпускающей кафедрой и доводится 
до каждого студента на 2 курсе в виде списка тем для всех форм обучения, подписанного де-
каном факультета. Темы выпускных квалификационных работ студентов заочного, очно-
заочного обучения могут соотноситься с темами, определенной для выпускников очного 
обучения в некоторой ее части, но при окончательном ее утверждении (при закреплении) не 
должны быть тождественны. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации кафедры. Темы 
могут быть как теоретического, практического применения. Темы ВКР рассматриваются и 
утверждаются на ученом совете факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на заседани-
ях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению выпускающих кафедр 
деканат формирует проект приказа, который передается в учебно-методическое управление 
для оформления приказа по университету об утверждении тем, руководителей, научных ру-
ководителей, консультантов. Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки 
несет заведующий выпускающей кафедрой, декан. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных случаях по 
заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей кафедрой. Все изменения 
утверждаются приказом проректора по учебной работе. 
 

Примерные темы ВКР 
1.  Анализ влияния привлеченного финансирования на ключевые факторы стоимо-

сти компании 
2. Анализ и планирование денежных потоков предприятия 
3. Анализ финансового состояния и бюджетирование предприятия 
4. Анализ финансового состояния как инструмент управления финансами хозяй-

ствующего субъекта 
5. Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия (на примере 

конкретного предприятия) 
6. Аналитический прогноз направлений оптимизации структуры выпускаемой про-

дукции; 
7. Банкротство предприятия и его прогнозирование. 
8. Бюджетирование как инструмент управленческого учета на предприятии 
9. Бюджетирование как основа финансовой политики организации 
10. Венчурное инвестирование в предпринимательстве 
11. Венчурное финансирование инновационных проектов; 
12. Влияние рейтингов на цены акций российских компаний 
13. Инвестиционная политика предприятия и ее совершенствование 
14. Инвестиционное проектирование на предприятии; 
15. Инвестиционный потенциал организации; методы его планирования и управление 

использованием (на примере конкретного предприятия) 
16. Использование информационных технологий в принятии финансовых решений; 



17. Концепции финансового менеджмента и их роль в формировании финансовой по-
литики предприятия 

18. Краткосрочная и долгосрочная финансовая поли тика предприятия; 
19. Маркетинговые исследования как один из способов повышения инвестиционной 

привлекательности компании 
20. Методы обеспечения финансовой устойчивости организации в условиях экономи-

ческой нестабильности; 
21. Методы оценки и направления повышения кредитоспособности предприятия; 
22. Методы оценки и управление финансовыми рисками предприятия; 
23. Моделирование процесса формирования портфеля инвестиционных проектов; 
24. Моделирование стратегии инвестиционного развития компании 
25. Оптимизация портфеля долговых обязательств эмитента - крупной российской 

компании 
26. Организация деятельности финансовых служб предприятия по повышению эф-

фективности использования хозяйственных средств (на примере конкретного предприятия) 
27. Организация контроллинга на российских предприятиях 
28. Организация финансового менеджмента в условиях банкротства. 
29. Организация финансового менеджмента на предприятии 
30. Оценка бизнеса и пути повышения стоимости компании; 
31. Оценка эффективности финансового управления и пути его совершенствования;  
32. Постановка управленческого учета на предприятии 
33. Практика использования реальных опционов в управлении российской компани-

ей. 
34. Разработка дивидендной политики акционерного общества и оценка ее эффектив-

ности 
35. Разработка и анализ эффективности инвестиционных проектов. 
36. Разработка методики анализа платежеспособности заемщиков на примере банка с 

иностранным капиталом 
37. Разработка программ реструктуризации и финансового оздоровления предприя-

тий (на примере конкретного хозяйствующего субъекта) 
38. Разработка проекта и анализ его эффективности 
39. Разработка финансовой стратегии предприятия. 
40. Разработка эффективной системы принятия решений по инвестиционным проек-

там; 
41. Разработка эффективной системы принятия решений по инновационным проек-

там; 
42. Разработка эффективной системы экономических отношений предприятия с бан-

ками; 
43. Разработка эффективной системы экономических отношений предприятия с по-

ставщиками; 
44. Реинжиниринг бизнеса как средство антикризисного управления развитием орга-

низации 
45. Реструктуризация компании в условиях кризиса;  
46. Совершенствование системы банковского кредитования (на примере коммерче-

ского банка) 
47. Состояние и пути совершенствования управления бюджетированием на предпри-

ятии; 
48. Состояние и пути совершенствования управления дебиторской задолженностью 

предприятия; 
49. Состояние и пути совершенствования управления денежными средствами пред-

приятия; 



50. Состояние и пути совершенствования управления оборотным капиталом пред-
приятия; 

51. Состояние и пути совершенствования управления предпринимательским риском; 
52. Состояние и пути совершенствования управления процессом погашения налого-

вых санкций предприятия. 
53. Состояние и пути улучшения использования заемных средств предприятия; 
54. Состояние финансового менеджмента предприятия и пути его совершенствова-

ния; 
55. Состояние финансового планирования на предприятии и пути его совершенство-

вания; 
56. Сохранение активов предприятия в кризисных ситуациях 
57. Стоимость компании как критерий оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика 
58. Стратегическое планирование как основа финансовой политики предприятия (на 

примере конкретного предприятия) 
59. Стратегия и тактика финансового менеджмента в условиях антикризисного 

управления 
60. Трансакционные валютные риски и методы их снижения 
61. Управление амортизационной политикой предприятия; 
62. Управление внеоборотными активами предприятия 
63. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж; 
64. Управление дебиторской задолженностью 
65. Управление денежными потоками предприятия 
66. Управление денежными средствами предприятия 
67. Управление заемным капиталом 
68. Управление запасами 
69. Управление затратами на предприятии. 
70. Управление имуществом предприятия и источниками его финансирования 
71. Управление инвестиционной деятельностью в условиях риска и неопределенно-

сти 
72. Управление инвестиционным портфелем предприятия (банка)  
73. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью в целях повышения 

платежеспособности предприятия 
74. Управление кредитоспособностью предприятия на основе мониторинга финансо-

вых показателей 
75. Управление ликвидностью в банковском секторе 
76. Управление надежностью кредитной организации (на примере коммерческого 

банка) 
77. Управление налоговыми обязательствами предприятия 
78. Управление нематериальными активами компании 
79. Управление оборотными активами 
80. Управление оборотными средствами предприятия 
81. Управление портфелем ценных бумаг финансовой компании 
82. Управление предприятием на основе финансового анализа 
83. Управление собственным капиталом 
84. Управление структурой капитала организации 
85. Управление структурой капитала фирмы 
86. Управление трансформацией финансовых ресурсов в производственный потенци-

ал предприятия 
87. Управление трансформацией финансовых ресурсов в трудовой потенциал пред-

приятия 
88. Управление факторинговыми операциями 



89. Управление финансами акционерного общества 
90. Управление финансами малого предприятия 
91. Управление финансовым состоянием банка и проблемы повышения надежности 

кредитных операций (на примере конкретного банка) 
92. Управление финансовыми активами 
93. Управление финансовыми потоками в корпоративной организации бизнеса 
94. Управление финансовыми результатами 
95. Управление финансовыми рисками на предприятии 
96. Управленческий учет и его организация на предприятии 
97. Финансовое оздоровление предприятия 
98. Финансовое планирование на предприятии 
99. Финансовое состояние и оценка финансовой устойчивости предприятия 
100. Финансовое  состояние предприятия и пути его улучшения 
101. Финансово-кредитный механизм инвестиционной деятельности предприятия (на          

примере конкретного предприятия)   
102. Финансовые расчеты в практике финансового менеджмента (на конкретном при-

мере) 
103. Финансовые риски и методы их страхования в управлении инвестиционным 

портфелем (на примере конкретного предприятия) 
104. Финансовый анализ в управлении структурой капитала предприятия 
105. Финансовый лизинг как механизм управления инвестиционным проектом 
106. Финансовый менеджмент в системе управления коммерческим банком (на приме-

ре конкретного банка) 
107. Финансовый менеджмент в условиях малого (среднего) бизнеса 
108. Финансовый менеджмент и практика его применения в развитии компании 

3.3. Порядок выполнения ВКР 
Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 

конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При необ-
ходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным разде-
лам. 

Руководитель ВКР: 
− в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для сбора матери-

ала; 
− выдает студенту задание на ВКР; 
− разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения работы, 

утверждаемый заведующим кафедрой; 
− рекомендует студенту литературу и другие информационные источники; 
− проводит систематические консультации; 
− проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  
− при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в зада-

ние на выпускную квалификационную работу. 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного про-

цесса. 
ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформление соответ-

ствующих видов документации, требований и (или) методических указаний (требований) по 
выполнению ВКР по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

Законченная ВКР передается студентом своему руководителю не позднее, чем за 2 
недели до установленного срока защиты для написания отзыва, после этого, подписанная ру-
ководителем работа подлежит согласованию по списку титульного листа (нормоконтроль и 
прочее) и далее подлежит рецензированию.  

Руководитель готовит отзыв на ВКР, в котором отражает личные качества студента в 
ходе его работы над ВКР. 



Рецензент на ВКР назначается выпускающей кафедрой или профессиональной (спе-
циальной) кафедрой, курирующей специализацию или профиль из числа научно-
педагогических работников университета, а также из числа специалистов предприятий, орга-
низаций и учреждений – заказчиков кадров соответствующего профиля. 

За рецензентом закрепляют, как правило, не более 10 рецензируемых работ. Рецен-
зирование большего количества работ одним рецензентом допускается только с письменного 
разрешения проректора по учебной работе. 

При необходимости выпускающая кафедра совместно с профессиональной (специ-
альной) кафедрой, курирующей специализацию или профиль, организует и проводит предва-
рительную защиту ВКР в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Если за-
ведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает 
возможным допустить студента к защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на 
заседании учебно-методической комиссии факультета с участием руководителя и автора ра-
боты. Решение учебно-методической комиссии доводится до сведения деканата. 

Допуск к защите ВКР бакалавра осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, 
о чем делается соответствующая запись на титульном листе. Если заведующий кафедрой, 
исходя из содержания отзывов руководителя и рецензента, не считает возможным допустить 
студента к защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании учебно-
методической комиссии факультета с участием руководителя и автора работы 

Студентам, допущенным к защите ВКР, представляют: 
− ВКР работа в одном экземпляре; 
− Рецензию на ВКР с оценкой работы; 
− Отзыв руководителя. 
 
 
4.4 Порядок защиты ВКР 
Порядок проведения аттестационных испытаний определяется Положением об ито-

говой аттестации выпускников ЧОУ ВПО БГУ, которое доводится до сведения студентов 
всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом итого-
вой аттестации выпускника. 

Работа аттестационной комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным 
планом и графиком учебного процесса. График работы экзаменационной комиссии согласо-
вывается председателем не позднее, чем за месяц до начала работы.  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
− открытие заседания экзаменационной комиссии (председатель, заместитель пред-

седателя излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов защит); 
− представление председателем (секретарем) выпускника (фамилия, имя, отчество), 

темы, руководителя (научного руководителя), возможность получения диплома с отличием; 
− доклад выпускника; 
− вопросы членов экзаменационной комиссии (записываются в протокол); 
− заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 
− заслушивание рецензии; 
− заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 
В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах своей рабо-

ты продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по 
существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессионально-
му уровню выпускника, предусмотренные ФГОС ВО Общая продолжительность защиты 
ВКР не более 15 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 
1. Представление темы ВКР. 



2. Актуальность проблемы.  
3. Цель и задачи работы. 
4. Предмет, объект исследования.  
5. Гипотеза.  
6. Методология исследования.  
7. Краткая характеристика исследуемого объекта.  
8. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним.  
9. Основные направления совершенствования. Перспективность развития направ-

ления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) либо результаты 
внедрения. 

10. Общие выводы. 
4.5 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается на: 
– отзыве руководителя ВКР; 
– оценке членов экзаменационной комиссии содержания работы и ее защиты (включая до-
клад, ответы на вопросы и т.п.)). 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно», объявляются обучающимся после окончания работы ЭК в день 
защиты и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 
 



Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Критерии «неудовлетворительно» 
(уровень ниже порогового) 

«удовлетворительно» 
(пороговый уровень) 

«хорошо» 
(базовый уровень) 

«отлично» 
(повышенный уровень) 

1 Критерии содержания 
Актуальность темы 
исследования и ее 
научно-практическая 
значимость  

тема актуальна, но её значи-
мость не раскрыта; в работе не 
проведен анализ теоретических 
воззрений по теме исследова-
ния и не обосновывается необ-
ходимость ее изучения для тео-
рии и практики 

тема актуальна, но её значимость 
раскрыта неполно; в работе про-
веден анализ теоретических воз-
зрений по теме исследования и 
обосновывается необходимость 
ее изучения для теории и прак-
тики, но анализ носит поверх-
ностный характер, обоснование 
научно- практической новизны 
не аргументировано 

тема актуальна, и её значи-
мость раскрыта; в работе 
проведен анализ теоретиче-
ских воззрений по теме ис-
следования и обосновывает-
ся необходимость ее изуче-
ния для теории и практики, 
но есть замечания к уровню 
и глубине анализа и приво-
димым обоснованиям 

тема актуальна, и ее значи-
мость раскрыта в полном 
объеме; в работе проведен 
глубокий анализ теоретиче-
ских воззрений по теме ис-
следования и квалифициро-
ванно обосновывается 
необходимость ее изучения 
для теории и практики 

Теоретическая и 
практическая значи-
мость работы 

в работе сделана попытка опи-
сать теоретическую и практиче-
скую значимость; цель, постав-
ленная в работе, достигнута не 
полностью, т.к. не решено 
большинство сформулирован-
ных задач; есть существенные 
замечания к последовательно-
сти и глубине изложения мате-
риала; работа не имеет практи-
ческой значимости 

в работе не полностью раскрыта 
теоретическая и практическая 
значимость; цель, поставленная 
в работе, достигнута не полно-
стью, так как не решены некото-
рые сформулированные задачи, 
есть замечания к последователь-
ности и глубине изложения ма-
териала; работа имеет опреде-
лённую практическую значи-
мость 

в работе раскрыта теорети-
ческая и практическая зна-
чимость; цель, поставленная 
в работе, достигнута полно-
стью, есть замечания к по-
следовательности и глубине 
изложения материала, 
сформулированные задачи 
решены; работа имеет опре-
делённую практическую 
значимость 

в работе обоснована ее тео-
ретическая и практическая и 
значимость; цель, постав-
ленная в работе, достигнута 
полностью, о чём свиде-
тельствуют последователь-
ность и глубина изложения 
материала, сформулирован-
ные задачи решены; работа 
имеет несомненную прак-
тическую значимость 

Постановка цели и 
задач выпускной ква-
лификационной ра-
боты и их достиже-
ние  

цель и задачи исследования не 
сформулированы или сформу-
лированы неточно; поставлен-
ная цель и задачи исследования 
не достигнуты 

цель и задачи исследования 
сформулированы, но без обосно-
вания и аргументации; постав-
ленная цель и задачи исследова-
ния достигнуты частично, есть 
замечания к глубине теоретиче-
ского анализа и решению прак-
тических задач по теме исследо-
вания 

цель и задачи исследования 
сформулированы четко, с 
обоснованием, но не в пол-
ном объеме; поставленная 
цель и задачи исследования 
достигнуты квалифициро-
ванно и в достаточно пол-
ном объеме 

цель и задачи исследования 
сформулированы четко, с 
обоснованием в полном 
объеме; поставленная цель 
и задачи исследования до-
стигнуты квалифицирован-
но и в полном объеме, логи-
чески взаимосвязаны 

Структурированность 
работы, внутренняя 

структура работы не отражает 
цель и задачи исследуемой те-

структура работы в основном 
отражает цель и задачи исследу-

структура работы в полном 
объеме отражает цель и за-

структура работы в полном 
объеме отражает цель и за-



логика текста и его 
аргументированность  

мы, разделы работы не взаимо-
связаны, логика перехода ана-
лиза от общего к частному и 
положения анализа не аргумен-
тированы 

емой темы, разделы работы вза-
имосвязаны, но логика перехода 
анализа от общего к частному и 
положения анализа не аргумен-
тированы в полном объеме 

дачи исследуемой темы, 
разделы работы взаимосвя-
заны и логически верно от-
ражают переход анализа от 
общего к частному, не все 
положения анализа аргу-
ментированы 

дачи исследуемой темы, 
разделы работы взаимосвя-
заны и логически верно от-
ражают переход анализа от 
общего к частному, поло-
жения анализа аргументи-
рованы  

Наличие в ВКР ре-
зультатов, которые в 
совокупности реша-
ют конкретную науч-
ную и(или) профес-
сиональную и (или) 
педагогическую за-
дачу, или научно 
обоснованных разра-
боток, использование 
которых обеспечива-
ет решение приклад-
ных задач 

ВКР не содержит результатов, 
направленных на решение кон-
кретной научной и (или) про-
фессиональной и (или) педаго-
гической задачи, и научно 
обоснованных разработок, ис-
пользование которых обеспечит 
решение прикладных задач 

ВКР содержит результаты, кото-
рые частично решают конкрет-
ную научную и (или) професси-
ональную и (или) педагогиче-
скую задачу, или научно обос-
нованные разработки, использо-
вание которых не в полном объ-
ёме обеспечивает решение при-
кладных задач 

ВКР содержит результаты, 
которые в совокупности 
решают конкретную науч-
ную и(или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую 
задачу, или научно обосно-
ванные разработки, исполь-
зование которых не в пол-
ном объёме обеспечивает 
решение прикладных задач 

ВКР содержит результаты, 
которые в совокупности 
решают конкретную науч-
ную и(или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую 
задачу, или научно обосно-
ванные разработки, исполь-
зование которых в полном 
объёме обеспечивает реше-
ние прикладных задач 

Соответствие текста 
работы сделанным в 
ней выводам 

положения, выносимые на за-
щиту, сформулированы негра-
мотно; выводы сделаны негра-
мотно, не отражают сущность 
проделанной работы и не поз-
воляют судить о достоверности 
исследования 

нет чёткости в формулировке 
положений, выносимых на за-
щиту; выводы не в полном объ-
ёме отражают сущность проде-
ланной работы и не позволяют 
судить о достоверности исследо-
вания 

положения, выносимые на 
защиту, сформулированы 
грамотно; выводы позволя-
ют судить о достоверности 
исследования, но не в пол-
ном объёме отражают сущ-
ность проделанной работы 

положения, выносимые на 
защиту, сформулированы 
чётко и грамотно; выводы 
сделаны грамотно, отража-
ют сущность проделанной 
работы и позволяют судить 
о достоверности исследова-
ния 

Объем и уровень 
анализа научной ли-
тературы по исследу-
емой проблеме 

работа носит реферативный 
характер, отсутствует практи-
ческая составляющая работы; 
материалы, используемые в 
ВКР, являются плагиатом 

в исследовании используется 
информация из ограниченного 
круга источников; автор работы 
продемонстрировал достаточные 
навыки анализа источников, 
сбора эмпирической информа-
ции и ее обработки 

исследование базируется на 
обширной источниковой 
базе, автор работы проде-
монстрировал достаточные 
навыки самостоятельного 
анализа источников и ис-
пользования методов сбора 
эмпирической информации, 
ее обработки и анализа 

исследование базируется на 
обширной источниковой 
базе, автор работы проде-
монстрировал высокий уро-
вень самостоятельного глу-
бокого анализа источников, 
умения использовать мето-
ды сбора эмпирической ин-
формации, ее обработки и 



анализа 
2 Критерии процедуры защиты 
Качество устного до-
клада: логичность, 
точность формулиро-
вок, обоснованность 
выводов 

выступление на защите не 
структурировано, недостаточно 
раскрываются причины выбора 
и актуальность темы, цели и 
задачи работы, предмет, объект 
и хронологические рамки ис-
следования, допущены грубые 
погрешности в логике выведе-
ния нескольких из наиболее 
значимых выводов, которые, 
при указании на них, не устра-
няются; в заключительной ча-
сти не отражаются перспективы 
и задачи дальнейшего исследо-
вания данной темы, вопрос 
дальнейшего применения и 
внедрения результатов иссле-
дования в практику; студент 
слабо владеет темой, испыты-
вает значительные трудности в 
её представлении, читает текст 
доклада; речь студента не явля-
ется грамотной и убедительной 

выступление на защите структу-
рировано, допускаются неточно-
сти при раскрытии причин вы-
бора и актуальности темы, цели 
и задач работы, предмета, объек-
та и хронологических рамок ис-
следования, допущена грубая 
погрешность в логике выведения 
одного из наиболее значимых 
выводов, которая, при указании 
на нее, устраняется с трудом; в 
заключительной части недоста-
точно отражены перспективы и 
задачи дальнейшего исследова-
ния данной темы, вопросы даль-
нейшего применения и внедре-
ния результатов исследования в 
практику; студент владеет те-
мой, однако испытывает трудно-
сти в её представлении, часто 
пользуется текстом доклада; 
речь убедительна, однако име-
ются речевые ошибки, которые 
мешают восприятию сущности 
доклада, некоторые позиции до-
клада не аргументированы 

выступление на защите 
структурировано, допуска-
ются одна-две неточности 
при раскрытии причин вы-
бора и актуальности темы, 
цели и задач работы, пред-
мета, объекта и хронологи-
ческих рамок исследования, 
допускается погрешность в 
логике выведения одного из 
наиболее значимых выво-
дов, которая устраняется в 
ходе дополнительных уточ-
няющих вопросов; в заклю-
чительной части недоста-
точно отражены перспекти-
вы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, 
вопросы дальнейшего при-
менения и внедрения ре-
зультатов исследования в 
практику; студент владеет 
темой, однако допускает 
некоторые неточности; речь 
студента грамотна и убеди-
тельна 

выступление на защите 
структурировано, раскрыты 
причины выбора и актуаль-
ность темы, цель и задачи 
работы, предмет, объект и 
хронологические рамки ис-
следования, логика выведе-
ния каждого наиболее зна-
чимого вывода; в заключи-
тельной части доклада по-
казаны перспективы и зада-
чи дальнейшего исследова-
ния данной темы, освещены 
вопросы дальнейшего при-
менения и внедрения ре-
зультатов исследования в 
практику; студент свободно 
владеет темой и не испыты-
вает трудностей в её пред-
ставлении, практически не 
пользуется текстом доклада; 
речь студента грамотна и 
убедительна 

Презентационные 
навыки: структура и 
последовательность 
изложения материа-
ла; соблюдение вре-
менных требований; 
использование пре-
зентационного обо-
рудования и/или раз-

доклад студента построен с ло-
гическими ошибками; презен-
тация составлена неграмотно и 
мешает восприятию и понима-
нию сущности работы; студент 
не владеет научной и соответ-
ствующей своей специальности 
терминологией 

доклад студента построен с ло-
гическими ошибками, не соблю-
дены временные рамки; презен-
тация не в полной мере соответ-
ствует докладу студента, есть 
замечания к содержанию, коли-
честву и последовательности 
демонстрации слайдов; студент 
испытывает затруднения в ис-

доклад студента построен 
логически верно, однако 
имеются незначительные 
замечания в последователь-
ности изложения или со-
блюдения временных ра-
мок; презентация способ-
ствует лучшему восприятию 
и пониманию сущности ра-

доклад студента построен 
логически верно, соблюде-
ны временные рамки; пре-
зентация составлена гра-
мотно и способствует луч-
шему восприятию и пони-
манию сущности работы; 
студент умело использует 
научную и соответствую-



даточного материала; 
контакт с аудитори-
ей; язык изложения 

пользовании научной и соответ-
ствующей своей специальности 
терминологии 

боты, однако есть замеча-
ния к количеству и после-
довательности демонстра-
ции слайдов; студент ис-
пользует научную и соот-
ветствующую своей специ-
альности терминологию 

щую своей специальности 
терминологию 

Качество ответов на 
вопросы членов эк-
заменационной ко-
миссии и замечания 
рецензента: логич-
ность, глубина, пра-
вильность и полнота 
ответов 

студент не понимает сущности 
вопросов, испытывает трудно-
сти в ответах, не всегда кор-
ректно реагирует на замечания; 
ответы на вопросы членов эк-
заменационной комиссии не 
раскрывают сущности вопроса, 
не подкрепляются положения-
ми нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами из ВКР, 
показывают отсутствие само-
стоятельности и глубины изу-
чения 

студент испытывает трудности в 
ответах на вопросы, не всегда 
корректно реагирует на замеча-
ния; • ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии не 
раскрывают до конца сущности 
вопроса, слабо подкрепляются 
положениями монографических 
источников и нормативно-
правовых актов, выводами и 
расчетами из ВКР, показывают 
недостаточную самостоятель-
ность и глубину изучения про-
блемы студентом 

студент отвечает на вопро-
сы и замечания точно и 
корректно; в ответах на во-
просы членов экзаменаци-
онной комиссии допущено 
нарушение логики, но, в 
целом, раскрыта сущность 
вопроса, тезисы выступаю-
щего подкрепляются поло-
жениями нормативно-
правовых актов, выводами и 
расчетами из ВКР, показы-
вают самостоятельность и 
глубину изучения проблемы 
студентом 

студент отвечает на вопро-
сы и замечания точно и 
корректно; ответы на во-
просы членов экзаменаци-
онной комиссии логичны, 
раскрывают сущность во-
проса, подкрепляются по-
ложениями монографиче-
ских источников и норма-
тивно-правовых актов, вы-
водами и расчетами из ВКР, 
показывают самостоятель-
ность и глубину изучения 
проблемы студентом 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР содержит ар-
гументированный вывод о 
несоответствии работы требо-
ваниям ФГОС ВО 

рецензия на ВКР содержит заме-
чания и перечень недостатков, 
которые не позволили студенту 
полностью раскрыть тему 

рецензия на ВКР не содер-
жит замечаний или имеет 
незначительные замечания 

рецензия на ВКР не содер-
жит замечаний 

 
 
 
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИН-
ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья.  

Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации опреде-
ляются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке проведе-
ния итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
ЧОУ ВО «БГИ». 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий итоговой атте-

стации должно создавать условия, обеспечивающие возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,  
- осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
- получения информации различными способами (поиск информации в локальных 

и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в библиотеке и др.);  
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением);  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации пи-
тания обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение мероприятий итоговой аттестации вклю-
чает:  

- помещения и оборудование для подготовки и проведения государственной ито-
говой аттестации: компьютерные классы, библиотеку, читальный зал, учебные кабинеты, 
лекционные аудитории для сбора, обработки информации, самостоятельной работы вы-
пускников, проведения собраний, предэкзаменационных консультаций, предзащиты вы-
пускных квалификационных работ; 

 - полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая персо-
нальный компьютер, проектор, экран, носители цифровой информации, расходные мате-
риалы и канцелярские принадлежности (бумага, картриджи, ручки, химические реактивы, 
посуда и оборудование лабораторий и др.) для проведения предзащиты, защиты ВКР; 

- мебель, офисное оснащение (персональный компьютер, принтер, телефон, рас-
ходные материалы, канцелярские принадлежности, хозяйственный инвентарь) для обра-
ботки документации по итоговой аттестации.  

 
Б3 Государственная итоговая атте-
стация 

Ауд. 353 
Кабинет психологического консультирования  
Компьютерный класс 
Класс самоподготовки  
Кабинет курсового проектирования  
Кабинет дипломного проектирования 



Кабинет для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
Оборудование: 
учебная мебель,  
мобильный мультимедиа комплекс (мультимедиа проектор 
NEC NP-V260XG2, экран на штативе, миникомпьютер, аку-
стическая система), Юнгианская песочница, 2 МФУ,  
персональные компьютеры с выходом в Интернет, и досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду 
ЧОУ ВО «БГИ», тематические плакаты, учебно-наглядные 
пособия.  
Программное обеспечение: 
Windows Professional 10  
Программно-технический комплекс «БОС-ТЕСТ  
Программный комплекс Лонгитюд+ (с включением методик 
экспериментально-диагностического комплекса+):  
Программное обеспечение для образовательной и научно-
исследовательской деятельности IBM SPSS Statistics Base:  
«1С: Предприятие» версии 8 Комплект для обучения в 
высших учебных и средних учебных заведениях:  
Программные продукты «Альт-Инвест Сумм 7», «Альт-
Финансы 2», «Альт-Прогноз 2»:  
Программный продукт «Альт-Финансы 3»:  
Программное обеспечение «Программная система для под-
держки экспертной деятельности по выявлению текстовых 
заимствований «Антиплагиат. Эксперт» версии 3.3:  
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»:  
Справочно-информационная система Гарант:  

 Ауд. 362 
Класс гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового и дипломного 
проектирования, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, групповых и индивидуальных консультаций 
Оборудование: 
рабочее место преподавателя; учебная мебель, мобильный 
мультимедиа комплекс (мультимедиа проектор NEC NP-
V260XG2, экран на штативе, миникомпьютер, акустическая 
система),  
классная доска, трибуна, учебно-наглядные пособия. 
Программное обеспечение: 
Windows Professional 10  

 
 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелля-

цию.  
Для проведения апелляций по результатам итоговой аттестации в ЧОУ ВО «БГИ» 

ежегодно утверждается состав апелляционной комиссии. В состав апелляционной комис-
сии включаются лица из числа профессорско-преподавательского состава, не входящие в 
состав экзаменационных комиссий.  



Процедура подачи апелляции, порядок работы апелляционной комиссии опреде-
лены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. №636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры», Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, ЧОУ ВО «БГИ» 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-
лежит 
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