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Введение

Курсовая работа по дисциплине «Технология хлеба, мучных 
кондитерских и макаронных изделий» является обязательной со
ставной частью учебного процесса. Курсовая работа выполняется с 
целью углубления и закрепления теоретических и практических 
знаний, способствует развитию творческого мышления студента, 
дает опыт работы со специальной литературой, позволяет приобре
сти навыки выполнения научно-исследовательской работы.

Данный вид учебной работы выполняется студентом индиви
дуально под руководством преподавателя в соответствии с учеб
ным планом подготовки специалиста по специальности 110305.65. 
Каждый студент, исходя из собственных научных интересов, изу
чения им соответствующих источников вправе самостоятельно вы
брать тематику предлагаемых кафедрой курсовой работы (прило
жение 1). В отдельных случаях по согласованию с руководителем 
студент вправе корректировать формулировку выбранной темы, 
либо предложить свою актуальную тему курсовой работы, обосно
вав целесообразность ее разработки.

Объем и оформление курсовой работы

Курсовая работа состоит из титульного листа, задания и по
яснительной записки. Представляется на проверку на листах фор
мата А4 в обложке.

Титульный лист выполняется на компьютере, листе формата 
А4, на котором указываются все необходимые сведения об учебном 
заведении, предмете, студенте и преподавателе проверяющим кур
совую работу (приложение 2).

Пояснительная записка выполняется ручным способом либо 
на компьютере на листах бумаги формата А4. Объем пояснитель
ной записки курсовой работы составляет 40...50 листов.

В курсовой работе должны быть раскрыты все разделы, преду
смотренные данными методическими указаниями. Изложение ма
териала должно быть логичным и последовательным, а работа -  
грамотной, содержательной, аккуратно выполненной.

Изложение материала сопровождается необходимыми табли
цами, графиками, рисунками. Весь иллюстрированный материал 
должен соответствовать теме работы и помогать раскрытию ее со



держания.
При наборе текста на компьютере весь текст набирают шриф

том Times New Roman (размер шрифта -  14) через 1,5 интервала (до 
30 строк на странице) на одной стороне листа. Оставляют поля: 
слева 30 мм (для переплета), справа - 10 мм, сверху и снизу - по 20 
мм. Отступ абзаца -  1,25 см.

Все страницы, включая текст, иллюстрации, таблицы, библио
графический список, выводы нумеруются в нарастающем порядке. 
Номер страницы ставится посередине в верхней части листа. Ис
числение страниц начинается с титульного листа, но номер на нем 
не ставится.

Крупные разделы (главы) нужно начинать с нового листа. За
главие этих разделов набирается прописными (заглавными) буква
ми. Рубрики, подчиненные разделам (подразделы), следует отде
лять друг от друга интервалом в одну- две строчки. Важно, чтобы 
заглавия рубрик одинаковой значимости были напечатаны одним 
шрифтом. Точки в конце заголовков не ставятся.

Не разрешается в тексте приводить сокращения, не преду
смотренные стандартом, например, 10 г -  граммов и т. д. Но без 
цифр эти меры положено называть полностью: несколько граммов 
жира, несколько часов и т. п.

Разрешается использовать в тексте при цифрах такие обще
принятые сокращения: с. -  страница, рис. -  рисунок (например: на 
с. 25, на рис. 5). Другие возможные сокращения: см. -  смотри; табл. 
-  таблица (в скобках при ссылках на рисунки, таблицы); и др. -и  
другие; и т. д. -  и так далее; и т. п. -  и тому подобное.

Нельзя применять произвольные сокращения слов: т. к. -  так 
как; т. о. -  таким образом; кол-во -  количество; т-ра или t -  темпе
ратура.

Если по характеру работы необходимо в тексте или таблицах 
применять условные знаки или обозначения, то обязательно следу
ет объяснить их сразу же в тексте или после таблицы.

Методика написания и защиты курсовой работы

Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, нужно 
изучить учебники и материалы лекций по данной дисциплине. Сту
дент разрабатывает план курсовой работы, содержание которой 
должно быть в соответствие с данными методическими указаниями



и должно свидетельствовать о глубоком знании автором литерату
ры и других источников, рекомендованных кафедрой.

После написания и соответствующего оформления студент 
сдает работу на кафедру для регистрации и проверки. Окончатель
ный результат работы, получивший положительную рецензию на
учного руководителя, допускается к защите. Защита производится в 
открытом порядке, и состоит в коротком докладе (5...7 минут) сту
дента по выполненной работе и в ответах на вопросы, включая за
мечания руководителя, сформулированные в рецензии. Студент 
должен при защите дать объяснения по существу выполненной ра
боты, продемонстрировать знание изучаемого вопроса, не только 
правильно излагать свои мысли, но аргументировано отстаивать, 
защищать выдвигаемые выводы и решения. В результате оценива
ются и представленная на кафедру курсовая работа, и ответы сту
дента на вопросы.

Курсовая работа должна быть защищена до начала сессии. 
Защита и оценка курсовой работы -  подведение итогов самостоя
тельной работы студента. Защита курсовой работы может служить 
допуском к сессионным экзаменам.

Структура курсовой работы

Во введение студент дает информацию из истории производ
ства хлебобулочных, мучных кондитерских или макаронных изде
лий; указывает значение и пищевую, энергетическую ценность, а 
так же цель и задачи курсовой работы (2.. .3 с.).

1.Обзор литературы по изучаемому вопросу. В данной главе 
необходимо рассмотреть ассортимент выпускаемых хлебобулоч
ных, мучных кондитерских или макаронных изделий, способы про
изводства, а также новые технологии производства и пр. 10... 12 с. 
Главу можно разделить на параграфы.

2. Характеристика сырья, требования к его качеству. В данной 
главе необходимо дать характеристику сырья в соответствии с ре
цептурой выбранного варианта и требованиями к нему согласно НД 
(3...5 с.).

3. Технология производства изделия (указать конкретное на



звание). Данная глава разделена на параграфы:
3.1. Технология хранения сырья (в соответствии с рецептурой 

выбранного варианта); необходимо указать температуру, условия 
хранения и влияние хранения на изменения качества сырья;

3. 2. Технология подготовки сырья к производству (в соответ
ствии с рецептурой выбранного варианта); описать операции вхо
дящие в подготовку сырья и дать их характеристику;

3.3. Технологический процесс производства продукции:
(для хлеба и хлебобулочных изделий: описать приготовление 

пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного или пшенично-ржаного 
теста; его брожение; разделку; обминку или обминки; выпечку; 
бракераж; упаковку (если есть) и хранение хлеба и хлебобулочных 
изделий);

(для мучных кондитерских изделий: описать приготовление 
выпеченных полуфабрикатов и отделочных полуфабрикатов; фор
мование выпеченных полуфабрикатов; выпечку полуфабрикатов; 
отделку готовых изделий; хранение);

(для макаронных изделий: описать приготовление макаронно
го теста; формирование сырых изделий; разделку сырых изделий; 
сушку и охлаждение макаронных изделий; упаковку и хранение 
макаронных изделий);

3. 4. Машинно-аппаратурная схема производства продукции 
(указать конкретное название), подобрать оборудование и привести 
машинно-аппаратурную схему производства;

3. 5. Выход готовой продукции. Произвести расчет выхода го
товых изделий с учетом затрат и потерь, описать факторы влияю
щие на выход продукции. Описать использование доброкачествен
ных отходов) (15...20 с.).

4. Показатели и оценка качества готовой продукции (конкрет
ное название). Описать органолептические, физико-химические по
казатели, методики их определения согласно НД, факторы, влияю
щие на качество, дефекты и болезни, пути их предупреждения 
(5...7 с.).

Заключение должно содержать краткое изложение выводов по 
теме работы, в нем должны быть изложены итоговые результаты 
(1...2 с.).

Библиографический список должен содержать наименование



работ, источников, которые были непосредственно использованы 
автором при работе над курсовой работой. Примерный перечень 
литературы указан в приложении 3 Количество использованных 
источников, как правило, должен быть не менее 15...20. оформле
ние библиографического списка должно соответствовать принятым 
на данный момент требованиям. Примеры оформления библиогра
фического списка приведены в приложении 4.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
загромождают текст основной части работы, помещают в приложе
нии.

Критерии оценки курсовых работ

Курсовая работа аттестуется оценкой «отлично», если в рабо
те выполнены следующие требования: составлен развернутый план 
курсовой работы, четко обозначены цели и задачи работы; имеется 
содержательный материал по поводу излагаемых вопросов, умело 
приведены выдержки из используемой литературы; правильно про
изведены все необходимые расчеты; грамотно составлена библио
графия; показан высокий уровень знаний при защите курсовой ра
боты.

Курсовая работа оценивается на «хорошо» в случае ее полно
го соответствия предъявляемым требованиям; однако при защите 
студент смог дать четкие и лаконичные ответы не на все задавае
мые вопросы.

Курсовая работа оценивается на «удовлетворительно» в тех 
случаях, когда не раскрыты или слабо разработаны отдельные из 
указанных положений, а также защита курсовой работы выполнена 
с затруднениями.

Курсовая работа оценивается «неудовлетворительно» при пол
ном несоответствии требованиям, предъявляем к курсовой работе.



Приложение 1

Примерная тематика курсовой работы

Технология производства хлеба любительского.
Технология производства хлеба дарницкого.
Технология производства хлеба деликатесного.
Технология производства хлеба российского.
Технология производства хлеба столичного.
Технология производства хлеба белого из муки высшего сор

та.
Технология производства хлеба бородинского.
Технология производства батона простого из пшеничной муки 

1-го сорта.
Технология производства булочек русских из пшеничной му

ки 1 -го сорта.
Технология производства баранок из пшеничной муки 1-го 

сорта.
Технология производства бубликов украинских.
Технология производства сушек с маком из пшеничной муки 

высшего сорта.
Технология производства сухарей сдобных ореховых. 
Технология производства хлеба зернового «Здоровье». 
Технология производства нового диетического хлебобулочно

го изделия.
Технология производства сырцовых пряников (мятные). 
Технология производства вафельного торта «Элегия». 
Технология производства кекса дрожжевого «Весенний». 
Технология производства сдобного печенья.
Технология производства овсяного печенья.
Технология производства галет.
Технология производства крекера.
Технология производства макаронных изделий.
Технология производства вафель с фруктовой начинкой. 
Технология производства булки славянской.
Технология производства булки черкизовской из пшеничной 

муки 1-го сорта.
Технология производства плетенки с маком из пшеничной му

ки высшего сорта.



Технология производства национального хлебобулочного из
делия (на любом примере).

Технология производства бисквитного торта (на любом при
мере).

Технология производства песочного торта (на любом приме-
ре).

Технология производства слоеного торта (на любом примере). 
Технология производства печенья «Ленинградское».



Приложение 2
Пример оформления титульного листа курсовой работы

Министерство сельского хозяйства РФ 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная

академия»

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов
из растительного сырья»

Курсовая работа

по дисциплине «Технология хлеба, мучных кондитерских и
макаронных изделий»

на тему: «Технология производства хлеба бородинского» 
студента 4 курса 4 группы Сидорова В. В.

Ф. И. О. научного руководителя
Дата сдачи курсовой работы__
Дата защиты курсовой работы 
Оценка____________________

Кинель 2009



Приложение 3
Рекомендуемая литература для использования при написании

курсовой работы

Ауэрман, Л. Я. Технология хлебопекарного производства / Л. 
Я. Ауэрман. - СПб.: Профессия, 2002. - 415 с.

Введение в технологию продуктов питания. Лаборатоный 
практикум/ Г. М. Мелькина, О. М. Аношина, Л. А. Сапронова и др.
-  М.: КолосС, 2006. -  248 с.

Драгилев, А. И. Основы кондитерского производства / А. и. 
Драгилев, Г. А. Маршалкин. -  М.: Колос, 1999. -  448 с.

Драгилев, А.И. Производство мучных кондитерских изделий / 
А.И. Драгилев, Я.М. Сезанаев. - М.: ДеЛи, 2000. -  448 с.

Драгилев, А.И. Технология кондитерских изделий / А.И. Дра
гилев, И.С. Лурье. - М.: Делипринт, 2003. -  268 с.

Медведев, Г. М. Технология макаронного производства / Г. М. 
Медведев. -  М.: Колос.- 1998. -  272с.

Немцова, 3. С. Основы хлебопечения / 3. С. Немцова, Н. П. 
Волкова, Н. С. Терехова. -  М., 1986. -  354 с.

Пашук, 3. Н. Мучные кондитерские изделия: Спр. пособие./ 3. 
Н. Пашук, Апет Т. К.. -  Мн.: Попурри, 1997. -  464 с.

Пучкова, Л. И. Лабораторный практикум по технологии хле
бопекарного производства / Л. И. Пучкова. -  Санкт - Петербург: 
ГИОРД, 2004. -  264 с.

Скуратовская, О. Д. Контроль качества продукции физико- 
химичекими методами. Мучные кондитерские изделия / О. Д. Ску
ратовская. -  М.: ДеЛи принт, 2001. -  141 с.

Технология пищевых производств Под ред. Л. П. Ковальской.
-  М.: Колос,1997. -  752 с.

Цыганова, Т. Б. Технология хлебопекарного производства / Т. 
Б. Цыганова. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. - 432 с.

Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий Качество и безо- 
пасность//под редакцией Поздняковского В. М.- Новосибирск: Си
бирское университетское издательство, 2005. -  276 с.



Отдельные изданные стандарты и технические условия, руко
водящие документы

ГОСТ 5670-96. Хлебобулочные изделия. Методы определения 
кислотности. - М.: Изд-во стандартов, 1996 -  7 с.

Санитарные правила и нормы. Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности. По
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форов//Хлебопродукты. - 2007.-№.2.- С. 84.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Цель выпускной дипломной работы - приобретение студентами навы-

ков творческой работы. Это наиболее активная форма учебного процесса, ко-

торая расширяет, углубляет, обобщает, систематизирует и закрепляет полу-

ченные студентами в процессе обучения теоретические знания и практиче-

ские навыки. 

Основой для получения научных данных может быть эксперимент, 

сравнительное изучение объектов, описательное, экспериментально-

аналитическое или исследование смешанного типа. В каждом исследовании 

центральной задачей является накопление и обобщение полученных данных, 

а главное - анализ и теоретическое обоснование фактов, определение новых 

закономерностей, явлений, формирование выводов и предложений для прак-

тического применения научных результатов. 

Квалификационная (дипломная) работа является завершающим этапом 

обучения в академии и началом приложения полученных данных в решении 

вопросов по: 

- реализации технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

- организации переработки продукции растениеводства и животновод-

ства; 

- обоснованию режимов обработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства; 

- отлаживанию перерабатывающего оборудования для проведения 

определенных операций технологического процесса производства продукта; 

- осуществлению контроля качества растениеводческой и животновод-

ческой продукции, их товарных и технологических свойств и соответствию 

стандартам. 

Написание квалификационной работы позволяет вооружить студента 

глубокими теоретическими знаниями, что достигается путем изучения спе-

циальной литературы по избранной теме. В процессе изучения приобретают-

ся навыки выявления нерешенных проблем и предложений отдельных авто-

ров по их решению, а также сказывается собственное отношение студента к 

решению той или иной проблеме. 

В результате повышается познавательная активность в изыскании раз-

личных вариантов и ответственность за принятие рациональных или опти-

мальных решений, стимулируется инициатива и самостоятельность, форми-

руется научный образ мышления. Это позволяет выявить уровень знаний вы-

пускника по специальности, определить его способность к самостоятельной 

работе на производстве, степень владения научными методами организации и 

руководства отраслями сельскохозяйственного производства. 

На основании защиты дипломной работы Государственная аттестаци-

онная комиссия присваивает квалификацию «Технолог сельскохозяйственно-

го производства» и выдается государственный диплом о высшем образова-

нии установленного образца. 

Квалификационная работа выполняется студентом под руководством 
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преподавателя одной из специальных (выпускающих) кафедр технологиче-

ского факультета: 

- технологии хранения и переработки продукции растениеводства; 

- оборудования и автоматизация перерабатывающих производств; 

- технологии переработки и экспертизы продуктов животноводства. 

Руководитель работы назначается кафедрой и утверждается приказом 

ректора академии (деканом факультета). 

В ряде случаев целесообразно выполнение квалификационных работ 

под руководством двух преподавателей, из которых один обязательно дол-

жен быть с выпускающей кафедры. Двойное руководство повышает теорети-

ческий уровень дипломной работы, обогащает ее более разнообразной и глу-

бокой методикой исследования. 

Руководитель выдает студенту задание на дипломную работу, оказыва-

ет ему помощь в разработке календарного графика на весь период работы, в 

освоении методики исследований, рекомендует студенту необходимую лите-

ратуру, проводит с ним консультации, контролирует ход выполнения ди-

пломной работы, проверяет ее содержание по мере готовности, составляет 

отзыв для ГАК. 

По отдельным разделам дипломных работ кафедре, в случае необходи-

мости, предоставляется право приглашать консультантов, которыми могут 

быть профессора, доценты, опытные преподаватели вуза, научные работники 

и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприя-

тий. Тематика дипломных работ определяется выпускающими кафедрами. 

Тематика работ, естественно, отражает специфические задачи и методы той 

или и иной выпускающей кафедры, но вместе с тем она обязательно должна 

отвечать требованиям квалификации специалиста «Технолог сельскохозяй-

ственного производства» по специальности 311200 «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Распределение студентов по выпускающим кафедрам и закрепление 

тем дипломных работ производится не позднее VI семестра (3 курс). 

Каждый студент выбирает тему дипломной работы из утвержденного 

перечня или предлагает свою тему, обосновав целесообразность ее разработ-

ки. Закрепленная за студентом тема на основании его письменного заявления 

и представления кафедры оформляется приказом ректора академии (декана 

факультета). 

Сбор материала к дипломной работе по экспериментальным данным 

(закладка опытов, полевые наблюдения, оценка качества сырья растительно-

го и животного происхождения) или по исследованиям смешанного типа мо-

жет проводиться как непосредственно в академии (на опытных полях, в 

учебном хозяйстве, в лабораториях выпускающих кафедр), так и в опытных 

учреждениях, научно-исследовательских институтах, на сельскохозяйствен-

ных предприятиях, элеваторах, комбикормовых заводах и других предприя-

тиях по хранению и переработки продукции растениеводства. 

В течение всего периода сбора материалов к дипломной работе и ее 

написании студент проявляет высокую активность в коллективе той кафедры, 
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на которой избрана тема дипломной работы. Здесь он обрабатывает материал 

своих наблюдений и исследований, выполняет необходимые лабораторные 

или стендовые исследования, обрабатывает данные исследований, участвует 

в работе кружка СНО при кафедре и выступает на его заседаниях с доклада-

ми, готовит выступления по материалам исследований на научных конфе-

ренциях факультета, академии и других вузов, участвует в конкурсах науч-

ных студенческих работ и т.д. 

Квалификационную (дипломную) работу, с учетом специфики выпус-

кающей кафедры, рекомендуется выполнять по примерному плану, приве-

денному в приложениях 1…4. Пример оформления титульного листа приве-

ден в приложении 5. 

Объем квалификационной работы не должен превышать 55…60 стра-

ниц машинописного текста, напечатанного через 1,5 интервала, включая таб-

лицы, рисунки и графики. Библиографический список и приложения в объем 

работы не входят. 

Выполнение работы рекомендуется проводить в следующей последова-

тельности: 

- в первом семестре теоретического обучения 5-го курса составить по-

дробный план дипломной работы и график выполнения отдельных разделов 

по месяцам, согласовать его с научным руководителем; 

- ежемесячно отчитываться перед руководителем с ходе выполнения 

графика; 

- обработать экспериментальный материал или представить предлагае-

мый вариант по совершенствованию технологии или подбора оборудования, 

материалы свести в итоговые таблицы, схемы и подробно прокомментиро-

вать их; 

- подготовить и описать графики, диаграммы, фотографии; 

- систематизировать по рассматриваемым вопросам научную литерату-

ру, просмотреть номера периодических изданий за последние три года, до-

полнить картотеку литературы новыми сведениями; 

- приступить к набору на компьютере черновика дипломной работы; 

- после проверки работы научным руководителем и исправления заме-

чаний заново откорректировать работу. 
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2. РАЗДЕЛЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание основных разделов дипломной работы зависит от темы ис-

следований или предлагаемых разработок, однако в данном методическом 

указании можно отметить и ряд общих положений. 

 

2.1. Введение 

 

Во введении отмечаются современные направления научного поиска в 

области производства растительного и животного сырья высокого качества, 

его хранения и переработки. Конкретизируются задачи дипломной работы, 

кратко определяют главную цель и практическую значимость исследования 

или предложенных разработок. Здесь же указывают место и годы выполне-

ния разработок, а также лиц, помогавших автору проводить опыты, наблюде-

ния, анализы и разработки. Окончательный вариант текста введения к ди-

пломной работе рекомендуется писать после чернового оформления всей ра-

боты в целом, когда ее содержание, выводы и рекомендации получили доста-

точную ясность. Объем введения 2…3 страницы. 

 

2.2. Обзор литературы по технологии возделывания культуры или 

пищевой ценности продукта и способов его производства 

 

Описывается передовая технология возделывания культуры в условиях 

засушливого Заволжья. Обязательно делаются ссылки на использованную 

литературу. При этом необходимо освещение следующих вопросов: 1) раз-

мещение культуры в севообороте; 2) основная и предпосевная обработка 

почвы; 3) система удобрений; 4) подготовка семян к посеву; 5) характеристи-

ка основных сортов, включенных в Государственный реестр по 7 Средне-

Волжскому региону; 6) сроки, способы, нормы и глубина посева; 7) уход за 

посевами; 8) особенности уборки. 

При проведении обзора литературы по пищевой ценности и современ-

ным способам производства изучаемого продукта необходимо уделить вни-

мание вопросам характеристики животноводческой или растениеводческой 

продукции как сырья для промышленной переработки и производства требу-

емой продукции, его пищевой, биологической и энергетической ценности. 

При изучении литературы в первую очередь следует обращать внима-

ние на современные монографии, статьи в научных и научно-

производственных журналах, научных сборниках. Обязательно использовать 

рекомендации по возделыванию культуры в Поволжье, Самарской области. 

По изучаемым вопросам, освещаемым в литературном обзоре, необхо-

димо проработать и сделать ссылки в тексте работы не менее чем на 10…15 

источников литературы. 

Объем обзора литературы по изучаемым вопросам не должен превы-

шать 6…8 страниц. 
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2.3. Условия и методика исследований 

 

Одним из факторов, определяющих формирование урожая высокого 

качества, являются почвенно-климатические условия. Знание этих условий 

дает возможность правильно подойти к подбору сортов, разработке опти-

мальной технологии возделывания растительного сырья, предназначенного 

для хранения и переработки. 

В данном разделе кратко описывается почвенно-климатические усло-

вия зоны расположения хозяйства, в котором проводилась эксперименталь-

ная работа, методику полевых и вегетационных опытов, агротехнику изучае-

мой культуры, методику наблюдений и анализов. 

Объем данной главы должен быть в пределах 3…5 страниц. 

 

2.4. Результаты исследований 

 

Прежде чем приступить к изложению материала, полученного в экспе-

рименте, студенту необходимо его систематизировать, обработать статисти-

чески, представить в виде итоговых таблиц, рисунков и диаграмм. Слишком 

много данных в таблице или кривых на рисунке свидетельствуют обычно о 

недостаточной проработанности экспериментального материала. 

Непременным требованием к опытным данным, которые излагаются в 

данном разделе дипломной работы, является наличие статистических крите-

риев существенности, позволяющих оценить действие изучаемых в опыте ва-

риантов. 

При описании экспериментальных данных рекомендуется сопоставлять 

их с результатами исследований других авторов, подтверждая свои выводы 

или противопоставляя их. После каждого параграфа данного раздела жела-

тельно сделать краткое заключение, отражающее его сущность. 

При изложении результатов исследований по теме квалификационной 

работы необходимо уложится в 20…25 страниц. 

 

2.5. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

В данном подразделе указываются месторасположение, тип производ-

ства, история развития, мощность предприятия, ассортимент выпускаемой 

продукции, организация поставки сырья, организация продаж готовой про-

дукции. 

При рассмотрении техники и технологии производства продукта при-

водят существующую машинно-аппаратурную схему перерабатывающего 

предприятия, а затем параллельно описывают все технологические процессы 

переработки с указанием режимов обработки сырья или полуфабрикатов и 

применяемое оборудование. Обязательно указываются марки и основные 

технические характеристики перерабатывающих машин. 

После того, как будут изучены вопросы производственной деятельно-
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сти предприятия, технологии производства данного вида продукции и при-

меняемого технологического оборудования следует проанализировать и дать 

оценку предприятию в целом, указав на недостатки перерабатывающего про-

изводства. 

Оценку и анализ производства дают на основе изучения информации 

по данному вопросу из учебной литературы, каталогов и других источников. 

Учитываются замечания и предложения рабочих и технического персонала, 

контролирующих производственный процесс и эксплуатирующего оборудо-

вание. 

Исходя из отмеченных недостатков производства, формулируется цель 

работы и ставятся конкретные задачи для ее достижения (оформляются во 

введении). 

 

2.6. Обоснование и выбор технологических процессов 

производства продукции 

 

Несмотря на то, что технология переработки продукции растениевод-

ства и животноводства в целом весьма жестко регламентируется, большин-

ство технологических процессов в ходе своей реализации допускают опреде-

ленную вариантность. Она заключается в получении одного и того же ре-

зультата различными приемами (способами) выработки продукции:  

*  применением различных технологических приемов обработки сырья 

на одном и том же оборудовании;  

*  использованием различного оборудования при одной и той же техно-

логии; 

*  применением различных технологических приемов при использовании 

технологического оборудования разного типа. 

В этом подразделе необходимо проанализировать всевозможные вари-

анты технологических процессов при производстве данного вида продукции 

с указанием преимуществ одних и недостатков других, а также предложить 

такие технологические процессы, которые были бы наиболее выгодны. 

Предложенные в работе технологические процессы должны быть со-

гласованы с целью работы и направлены на снижение потерь сырья и себе-

стоимости выпускаемой продукции, повышение эффективности использова-

ния технологического оборудования и получение готовой продукции высоко-

го качества. 

Выбор рационального варианта технологического процесса завершает-

ся его описанием по операциям, начиная с приемки сырья и до выпуска гото-

вой продукции с указанием режимов обработки (времени, температуры, ко-

личества добавок, степени измельчения и т. д.). Описание должно быть чет-

ким, кратким и может быть представлено в виде частной рабочей диаграммы 

производства продукта. 
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2.7. Продуктовый расчет при производстве продукции 

 

Студентам-дипломникам, выполняющим квалификационную работу по 

специализации «Технология переработки продукции животноводства» при 

оформлении данного подраздела рекомендуется воспользоваться примерами 

расчетов, изложенных ниже. 

 

ПРОДУКТОВЫЙ РАСЧЕТ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА 

 

Прежде чем приступить к подбору технологического оборудования це-

ха необходимо провести продуктовый расчет сырья, побочного и готового 

продукта, который позволяет определить количество продукта, поступающе-

го на отдельную операцию, согласно технологической схемы производства. 

Прежде чем приступить к проведению продуктового расчета, необходимо 

четко представлять технологическую схему производства заданного продук-

та. 

Продуктовый расчет проводится на основании составления уравнений 

материального баланса в целом по производству или отдельно по операциям. 

В первом случае уравнения материального баланса могут быть пред-

ставлены в следующей форме: 

1. На основании сохранения массы сырья, побочного и готового 

продукта: 

Кмц = Кгп + Кпi + Пi  ,                           (1) 

где Кмц, Кгп, Кпi – массы соответственно молока цельного, готового ос-

новного продукта и побочных продуктов, кг; 

Пi – производственные потери продукции при проведении технологи-

ческих операций, кг. 

2. На основании содержания жира в сырье, готовом основном про-

дукте, побочных и потерянных продуктах: 

Кмц  Жмц = Кгп  Жгп + Кпi  Жпi + Пi  Жi  ,         (2) 

где Жмц, Жгп, Жпi, Жi – содержание жира, соответственно, в цельном 

молоке, готовом основном продукте, побочных и в потерянных продуктах, %. 

3. На основании содержания белка в сырье, готовом основном про-

дукте, побочных и потерянных продуктах: 

Кмц  Бмц = Кгп  Бгп + Кпi  Бпi + Пi  Бi  ,                   (3) 

где Бмц, Бгп, Бпi, Бi – содержание белка, соответственно, в цельном мо-

локе, готовом основном продукте, побочных и в потерянных продуктах, %. 

4.  На основании содержания сухих обезжиренных веществ в сырье, 

готовом основном продукте, побочных и потерянных продуктах: 

Кмц  Смц = Кгп  Сгп + Кпi  Спi + Пi  Сi  ,                  (4) 

где Смц, Сгп, Спi, Сi – содержание сухих обезжиренных веществ, соот-

ветственно, в цельном молоке, готовом основном продукте, побочных и в по-

терянных продуктах, %. 
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В результате совместного решения вышеприведенных уравнений (1,2,3 

и 4) можно определить массу сырья по заданному количеству готового ос-

новного продукта, состав сырья, основного и побочного продуктов или уста-

новить массу готового основного продукта по массе сырья. 

Производственные потери продукции ( Пi ) при проведении технологи-

ческих операций устанавливаются по нормативным документам с учетом 

способа производства продукции и мощности предприятия. Эти потери по 

каждой операции не столь велики, чтобы оказывать серьезное влияние на 

подбор технологического оборудования. Поэтому в продуктовом расчете, 

проводимом с целью дальнейшего подбора оборудования, производственные 

потери можно не учитывать. 

При решение уравнений 3 и 4 могут возникнуть определенные сложно-

сти из-за недостаточной справочной информации по содержанию белка и су-

хих обезжиренных веществ в цельном молоке, готовом основном продукте, 

побочных и в потерянных продуктах. 

Поэтому для проведения продуктового расчета в курсовом проекте 

необходимо будет воспользоваться первыми двумя уравнениями ( 1 и 2 ), но 

только составленными для каждой конкретной операции, приводящей к раз-

делению исходного продукта на составные части, согласно выбранной техно-

логической схемы производства. 

В этом случае уравнения материального баланса, без учета производ-

ственных потерь продукции, примут следующий вид: 

1. При нормализации молока с применением сепаратора – нормали-

затора: 

Кмц = Кмн + Ксл ,                                             (5) 

Кмц  Жмц = Кмн  Жмн + Ксл  Жсл ,            (6) 

где  Кмц, Кмн, Ксл – соответственно массы молока цельного, нормализо-

ванного и сливок, кг; 

Жмц, Жмн, Жсл - содержание жира, соответственно, в цельном молоке, 

нормализованном и сливках, %. 

2. При нормализации молока с использованием нормализационных 

ванн (при добавлении в цельное молоко обрата): 

Кмн = Кмц + Коб ,                                           (7) 

Кмн  Жмн = Кмц  Жмц + Коб  Жоб ,          (8) 

где  Кмн, Кмц, Коб - соответственно массы молока нормализованного, 

цельного и обрата, кг; 

Жмн, Жмц, Жоб - содержание жира, соответственно, в нормализованном 

молоке, цельном и обрате, %. 

3. При сепарировании молока: 

Кмц = Ксл + Коб ,                                           (9) 

Кмц  Жмц = Ксл  Жсл + Коб  Жоб ,          (10) 

4. При прессовании сгустка (выработка творога): 

Ксг = Ксыв + Ктв ,                                           (11) 
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Ксг  Жсг = Ксыв  Жсыв + Ктв  Жтв ,          (12) 

где  Ксг, Ксыв, Ктв - соответственно массы сгустка, сыворотки и творога, 

кг; 

Жсг, Жсыв, Жтв - содержание жира, соответственно, в сгустке, сыворотке 

и твороге, %. 

5. При выработке сливочного масла методом сбивания: 

Ксм = Кпах + Кмас ,                                           (13) 

Ксм  Жсм = Кпах  Жпах + Кмас  Жмас ,          (14) 

где  Ксм, Кпах, Кмас - соответственно масса сметаны, пахты и масла, кг; 

Жсм, Жпах, Жмас - содержание жира, соответственно, в сметане, пахте и 

масле, %. 

6. При получении высокожирных сливок: 

Ксл = Кпах + Квсл ,                                           (15) 

Ксл  Жсл = Кпах  Жпах + Квсл  Жвсл ,          (16) 

где  Ксл, Кпах, Квсл - соответственно масса сливок, пахты и высокожир-

ных сливок, кг; 

Жсл, Жпах, Жвсл - содержание жира, соответственно, в сливках, пахте и 

высокожирных сливках, %. 

В качестве примера проведем продуктовый расчет при производстве 

3000 кг. творога 13 % жирности из нормализованного молока 2,5% жирности, 

при этом составим следующие уравнения материального баланса производ-

ства: 

1. При прессовании сгустка, используя уравнения 11 и 12 получим: 

Ксг = Ксыв + 3000 ,     кг.                           (17) 

Ксг  Жсг = Ксыв  Жсыв + 3000  13 ,  кг.    (18) 

Подставим уравнение 17  в 18, получим: 

(Ксыв + 3000 )  Жсг = Ксыв  Жсыв + 3000  13, кг. откуда 

Ксыв = 3000  (13 - Жсг) / (Жсг - Жсыв) ,  кг. (19) 

Жирность сгустка очень близка к жирности молока из которого выра-

батывается творог, поэтому для нашего случая Жсг = 2,5%. Жирность сыво-

ротки составляет исходя из нормативных документов 0,01%. Подставив зна-

чения Жсг = 2,5% и Жсыв = 0,01%, получим:      Ксыв = 3000  (13 – 2,5) / (2,5 – 

0,01) = 12650,6  кг., 

следовательно Ксг = 12650,6 + 3000 = 15650,6 кг. 

Для получения такого количества сгустка необходимо получить такое 

же количество нормализованного молока, т.е. Кмн = 15650,6 кг. 

2. При нормализации молока с применением сепаратора – нормализа-

тора, используя уравнения 5 и 6, получим: 

Кмц = 15650,6 + Ксл ,   кг                                    (20) 

Кмц  Жмц = 15650,6  Жмн + Ксл  Жсл ,   кг         (21) 
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Подставим уравнение 20  в 21, получим: 

(15650,6 + Ксл)  Жмц = 15650,6  Жмн + Ксл  Жсл ,   кг , тогда 

Ксл = 15650,6  (Жмц - Жмн) / (Жсл - Жмц), кг. 

Принимаем молоко цельное стандартной жирности Жмц = 3,2%, жир-

ность сливок, получаемых при нормализации молока принимаем Жсл = 20%. 

Жирность молока нормализованного близка к жирности сгустка Жмц =2,5%. 

Тогда: 

Ксл = 15650,6  (3,2 – 2,5) / (20 – 3,2) = 652,1 кг. 

Следовательно      Кмц = 15650,6 +652,1 = 16302,7 кг. 

Таким образом для производства 3000 кг творога 13% жирности потре-

буется 16302,7 кг цельного молока жирностью 3,2%, которое нормализуется 

по жиру на сепараторе - нормализаторе. При этом должно получиться 652,1 

кг сливок жирностью 20 % и 15650,6 кг нормализованного молока жирно-

стью 2,5%, которое направляется на сквашивание. После прессования сгустка 

должно остаться 12650,6 кг сыворотки. 

Результаты продуктового расчета сводим в таблицу 1 

Таблица 1 

Сводные данные продуктового расчета 

Движение Количество сырья Количество 

продукции 

Всего 

продуктов кг жир,

% 

жир,к

г 

кг жир,

% 

жир,кг жира,кг 

Поступило на 

завод: 

молоко 

 

16302,7 

 

3,2 

 

521,7 

    

521,69 

Выработано: 

творога 

    

3000 

 

13 

 

390 

 

390 

Осталось: 

Сливки 

Сыворотка 

 

652,1 

12650,6 

 

20 

0,01 

 

130,42 

1,27 

    

130,42 

1,27 

 

При проведении продуктового расчета можно воспользоваться при-

мерными нормами содержания жира в продуктах (табл.2) 

Таблица 2 

Примерные нормы содержания жира в продуктах 

Вид продукции Содержание жира, % 

Обрат  

Пахта 

Сыворотка 

Сладкосливочное масло 

Сладкосливочное любительское 

Сладкосливочное крестьянское 

0,03…0,05 

0,35…0,4 

0,01 

81,5…82,5 

77…78 

71,5…72,5 
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Сладкосливочное бутербродное 61,5 

 

ПРОДУКТОВЫЙ РАСЧЕТ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

(на примере производства колбас) 

 

Исходные данные: 

Полукопченная колбаса «Одесская» 

Производительность цеха – 2 т/смену 

1) Рецептурные данные: 

Сырье несоленое кг на 100 кг: 

а) Говядина жилованая 1 сорта – 65 кг                 т.е. 65% 

б) Свинина жилованая полужирная  -10 кг          т.е. 10% 

в) Шпик хребтовый, кусочками – 25 кг                т.е. 25% 

Пряности и материалы в г на 100 кг несоленого сырья: 

а) Соль – 3000 г 

б) Сахар – 115 г 

в) Нитрат натрия – 7,5 г 

г) Перец черный – 75 г 

д) Чеснок – 250 г 

2) В соответствии с нормой выхода 77 % для «Одесской» колбасы /см. 

приложение 10 / определим требуемую массу несоленого сырья: 

 

3) В соответствие с рецептурой определим требуемые массы несоленого 

сырья по компонентам: 

Говядины         тгт651002600651001690 кг 

Свинины          тст10100260010100260 кг 

Шпика             тшт25100260025100650 кг 

4) Требуемое количество мяса на костях определится в соответствие с 

нормами выхода сырья при обвалке: 

Говядина        Мгтг10075,5169010075,52238 кг 

Свинина         Мстс10084,7307 кг 

Шпик            Мштш650 кг 

5) Требуемое количество соли и материалов: 

Соль                                тст10030002600100300078000 г 

Чеснок                          тчт10025026001002506500 г 

Перец черный               тпт100752600100751950 г 

Нитрата натрия             тпт1007,526001007,5195 г 

Сахара                            тсахт10011526001001152990 г 

 

Студентам-дипломникам, выполняющим квалификационную работу по 

кг
П

т 2600
77

1002000

77

100
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специализации «Технология переработки продукции растениеводства» при 

оформлении данного подраздела рекомендуется воспользоваться примером 

продуктового расчета при производстве хлебобулочных изделий, изложенно-

го ниже. 

Выход продукции рассчитывают на основании норм, устанавливае-

мых предприятиями по количеству затраченного сырья, его влажности, 

влажности теста и хлеба и затрат при технологическом процессе. 

Затраты сырья при брожении ориентировочно составляют: приготовле-

ние теста на густых опарах – 2,5…3,0 %, на жидких – 1,7…2,0 %; ускорен-

ным способом – 1,6 %. Упек при выпечке хлеба ржаного и пшеничного фор-

мового составляет 6,0…8,0 %, хлеба круглого подового ржаного и пшенич-

ного массой 0,8…1,0 кг составляет 8,0…8,5 %; батонов массой 0,4…0,5 кг – 

8,5…9,0 %; изделий массой до 0,2 кг – 9,0…10,0 %. Усушка при хранении 

хлеба в обычных условиях составляет 3,0…4,0 %, в закрытых камерах – 

2,8…3,2 %; в закрытых контейнерах – 2,5…3,0 %. 

Согласно рецептуры для конкретного вида хлебобулочных изделий, 

определим количество сырья (∑Gi) для производства продукции. Рецептура 

берется из справочной литературы. 

Определим средневзвешенную влажность сырья в тесте (Wср): 

Wср = ∑Gi Wi/∑Gi,       (4) 

где  Gi – масса i-го сырья по нормативной рецептуре, кг; 

Wi – влажность i-го сырья, %. 

Затем, определим влажность теста (Wт): 

Wт = ((GсWср+GмВПСмф)/( Gс100+GмВПСмф))100,  (5) 

где  ВПСмф – водопоглотительная способность муки для данной рецеп-

туры теста (фактическая); 

Gм – масса муки, кг; 

Gс=∑Gi.- общая масса сырья без учета воды. 

ВПС муки определяют из соотношения количества воды, поглощаемой 

мукой к массе муки при условии получения теста требуемой консистенции: 

ВПСмф = (Gв/Gм)100,       (6) 

где  Gв – количество воды, пошедшее на замес теста заданной конси-

стенции, кг; 

Gм – количество муки, кг. 

Влажность теста можно определить и проще, если знать влажность мя-

киша хлеба (Wхл). Влажность мякиша хлеба нормируется физико-

химическими показателями готового изделия и берется из справочной лите-

ратуры. Влажность теста равна влажности мякиша хлеба плюс 1 %. 

Wт = Wхл+1         (7) 

Выход хлеба (Вхл) рассчитывается по формуле: 

Вхл = (Gс(100-Wср)/(100-Wт))(1-0,01∆Gбр)(1-0,01∆Gуп)(1-0,01∆Gус), 

          (8) 

где  ∆Gбр – технологические затраты при созревании теста, %; 

∆Gуп - технологические затраты при выпечке хлеба, %; 
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∆Gус - технологические затраты при остывании и хранении хлеба, %. 

Определим количество сырья (М) из рецептуры, расходуемого в сут-

ки (в кг) для конкретного вида хлебобулочной продукции, согласно заданию 

на проект. 

М = Q100/ Вхл,         (9) 

где  Q – выработка продукции (кг/сут) согласно заданию или расчету 

печей; 

Таким образом, рассчитывают количество сырья для всех компонентов 

рецептуры. Все данные сводят в таблицу 3. 

Таблица 3 

Баланс производства хлебобулочного изделия 
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Итого:          

 

 

2.8. Экономическая эффективность предлагаемых технологий 

или внедряемого оборудования 

 

Экономическое обоснование является заключительным этапом выпол-

нения дипломной работы, в котором студент должен обосновать экономиче-

скую целесообразность предлагаемых  в квалификационной работе меропри-

ятий.  

Данный раздел начинается с небольшого вступления, в котором фор-

мулируется задача экономического обоснования, дается небольшой обзор 

понятия и сути экономической эффективности, перечень основных экономи-

ческих показателей, с помощью которых будет сделан вывод о эффективно-

сти  проекта; расчет технико-экономических показателей и  выводы об эко-

номической эффективности проекта. 

Экономическая эффективность внедрения новых технологий и техники 

определяется по их влиянию на конечные результаты производства, главным 

образом на прирост прибыли за счет увеличения объема производства вы-

пускаемой продукции, повышения ее качества, изменения производительно-

сти живого труда ( снижение трудоемкости производства продукции, рост 

производительности труда, высвобождение работников), сокращения мате-

риально-денежных затрат на производство продукции.  

Оценка наиболее экономически  эффективных инвестиционных про-

грамм достигается с помощью анализа с использованием следующих эконо-
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мических показателей: 

Дополнительная сумма прибыли. 

Сметная стоимость объекта, тыс.руб. 

Себестоимость 1 т продукции: 

      в  исходном варианте, руб. 

      при дополнительных вложениях, руб. 

Снижение себестоимости единицы продукции, руб. 

Объем продукции, т 

 в  исходном варианте, руб. 

 при дополнительных вложениях, руб. 

Сумма экономии: годовая  всего, тыс.руб. 

на 1 руб. вложений, руб. 

Срок окупаемости, лет 

Все темы квалификационных дипломных работ (в основном) можно 

условно разделить на две группы: работы связанные с совершенствованием 

технологии производства продукта (внедрением в производство нового про-

дукта), и работы связанные с заменой устаревшего или внедрением дополни-

тельного оборудования. В зависимости от того, к какому типу относится ра-

бота, осуществляется подбор варианта экономического обоснования. 

 

1 вариант.  Дипломная работа связана с совершенствованием техноло-

гии производства продукта 

(внедрением в производство нового продукта) 

 

Вопросы экономии материальных затрат и снижения себестоимости  

продукции в условиях  внедрения  рыночных отношений приобретают осо-

бую актуальность. Снижение  себестоимости продукции - одно из важней-

ших условий повышения эффективности производства. Поэтому довольно 

часто в дипломной работе предлагается изменение в технологии производ-

ства продукта (замена части животного сырья на сою, белковый изолят, вы-

пуск нового продукта и т.д.). Изменения  в рецептуре непосредственным об-

разом сказываются на изменении суммы затрат на производство. В данном 

случае экономическое обоснование базируется на сравнении уровня рента-

бельности производства продукции по вариантам, или расчета основных эко-

номических показателей производства нового продукта.  

В дипломной работе должен быть представлен расчет себестоимости 

продукта, производимого по новой технологии. Расчет может производиться 

как на 1 кг продукта, так и на 1 центнер (тонну), в зависимости от вида про-

дукта и размера производства. Данные удобнее представить в  виде таблицы 

(табл. 4). Это позволит сравнить полученные данные по вариантам. 
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Таблица 4 

Калькуляция производства 1т (кг) колбасы вареной 

Статьи  

затрат 

Технология 

существующая  предлагаемая  

Количе-

ство, кг 

Цена , 

руб./кг 

Стои-

мость, 

руб. 

Количе-

ство, кг 

Цена , 

руб./кг 

Стои-

мость, 

руб. 

Сырье       

Свинина 500 40 20000 500 40 2000 

Говядина 315 45 14175 283,5 45 12757,

5 

Соевая мука - - - 1 20 20 

Специи 1,2 199,30 239 1,2 199,3 239 

…. … … … … … … 

Стоимость 

переработки 

- - 600 - - 600 

…. … … … … … … 

Полная себе-

стоимость 

 х 52710  х 51312,

5 

 

Если в дипломной работе ранее (в другом разделе) дается расчет коли-

чества животного сырья и его заменителя, то в данном разделе делается 

только ссылка на данные расчеты и определяется только стоимость продук-

ции. Если такие расчеты не производились, то они должны содержаться в 

разделе «Экономическое обоснование дипломной работы».  

К примеру, при производстве вареной колбасы вы заменяете 10 % го-

вядины  на соевую муку. При существующей технологии на 1 т колбасы рас-

ходовалось 815 кг мяса (500 свинины и 315 говядины). 10 % от 315 составля-

ет 31,5 кг. Расход мяса по предлагаемой технологии составит 783,5 кг мяса 

(500 говядины и 283,5 свинины). Далее рассчитывается стоимость сырья – 

мяса и соевой муки и стоимость готовой продукции. 

Необходимо учитывать, что замена части животного сырья приведет к 

увеличению количества продукции (за счет возможного увеличения выхода 

продукции, мяса, сэкономленного за счет заменителей).  

Увеличение количества продукции может также произойти за счет 

ликвидации брака. При производстве хлебо-булочных изделий использова-

ние различных улучшителей оказывает влияние на выход хлеба. Если изме-

няется выход продукции, то себестоимость единицы продукции будет рас-

считываться по формуле: 

С/С = ПЗ  

  К выхода продукта  
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Полученный уровень затрат на производство единицы продукции 

необходимо сравнить с базовым. Снижение себестоимости рассчитывается 

как в абсолютном значении, так и в процентах по отношению к существую-

щей технологии: 

∆ С/С= С/С1- С/С 0  , где 

С/С0 – себестоимость единицы продукции по существующей техноло-

гии, руб. 

С/С1– себестоимость единицы продукции по предлагаемой технологии, 

руб. 

Снижение себестоимости продукции в процентах ∆ С/С можно рассчитать 

по формуле: 

∆ С/С =  С/С1- С/С 0   *100 

   С/С 0    

Основным показателем экономической является прибыль. Величина 

прибыли зависит от количества и качества выпускаемой продукции и затрат 

на ее производство. 

Прибыль от реализации единицы продукции рассчитывается как раз-

ница между ценой реализации (Ц) и себестоимостью единицы продукции 

(С/С).  При расчете годовой суммы прибыли (П год) прибыль от реализации 

единицы продукции увеличивается на объем производства. 

П год= (Ц – С/С) * V пр-ва 

Годовая сумма прибыли рассчитывается при производстве продукции 

по существующей технологии и по предлагаемой. Если еименение техноло-

гии производства продукта привело к снижению себестоимости, то предпри-

ятие получит дополнительную прибыль. Годовая сумма дополнительной 

прибыли рассчитывается по формуле: 

∆П= П1- П0, где 

П год1; Пгод 0 – годовая сумма прибыли по существующей и предлага-

емой технологии.  

Следующим этапом экономического обоснования является сравнение 

уровня рентабельности производства продукции по существующей и предла-

гаемой технологии. 

R= П *100 

 С\С  

 

R – рентабельность производства продукции, % 

П – прибыль от реализации единицы продукции 

Данные расчетов сводятся в таблицу 5, которая выполняется также боль-

шим форматом на ватмане и представляется членам ГАК на защите ди-

пломной работы. 
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Таблица 5 

Экономическая эффективность производства продукции 

Показатели Существующая 

технология 

Предлагаемая 

технология 

Годовой объем производства, кг.(т).   

Себестоимость единицы продукции, 

руб \ кг 

  

Снижение себестоимости, % -  

Цена реализации продукции (руб.\кг, 

руб.\т) 

  

Годовая сумма прибыли, руб.   

Дополнительная сумма прибыли, руб.   

Уровень рентабельности, %   

 

В завершении раздела должны содержаться подробные выводы, в ко-

торых на основе подробного анализа показателей  таблицы делается заклю-

чение об эффективности предлагаемых мероприятий  и обосновывается 

внедрение данной технологии в производство. Наряду с экономической 

оценкой делают выводы о социальной эффективности мероприятий (расши-

рение ассортимента и, как следствие,  наиболее полное удовлетворение по-

требностей населения, улучшение качества и т.д.). 

 

2 вариант.  Дипломная работа, связана с заменой или внедрением 

дополнительного оборудования 

 

Повышение эффективности производства включает в себя широкий 

круг проблем, связанных с совершенствованием работы технологического 

оборудования – от  ремонта и усовершенствования существующих машин до 

установки дополнительного оборудования и целых технологических линий. 

Эффективность мероприятий может выражаться в увеличении объема выпус-

каемой продукции в смену (год), повышении качества продукции, снижении 

брака, повышении уровня механизации производственных процессов. 

Экономическая оценка мероприятий проводится на основе расчетов 

капитальных вложений и сравнительного анализа технико-экономических 

показателей проектируемого и исходного варианта. За исходный вариант 

принимаются фактические показатели работы линии (цеха),  предприятия, на 

базе которого выполняется квалификационная работа. 

Мероприятия, связанные с заменой или установкой дополнительного 

оборудования, как правило, связаны с дополнительными капиталовложения-

ми.  Поэтому определение экономической эффективности начинается с рас-

чета размера капиталовложений.  

 Капиталовложения включают в себя затраты на приобретение обору-
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дования, а также дополнительные затраты на его монтаж, наладку и т. д. 

Сумму дополнительных затрат для машин, не требующих монтажа  прини-

мают в размере 10 –12 %, для остальных – 20 % от цены. 

Общую экономическую эффективность капиталовложений (КВ) рассчиты-

вают для получения  общих величин экономического эффекта. 

 Коэффициент общей (абсолютной ) эффективности КВ, называемый  

также  показателем капиталоотдачи,  измеряется отношением полученного 

эффекта к вызвавшим этот прирост  капиталовложениям. На уровне пред-

приятия основным эффектом считается прирост чистого дохода или прибы-

ли.    

Экв= 

 

Прирост ЧД, П 

КВ 

КВ считаются эффективными, если полученный коэффициент не ниже 

нормативного, а также фактического за предшествующий период. Обратным 

показателем общей эффективности КВ является срок их окупаемости, назы-

ваемый также показателем капиталоемкости. Его рассчитывают по формуле: 

Ткв= 

 

КВ 

Прирост ЧД; П 

Или, если известен показатель общей эффективности КВ, по формуле : 

Т кв=1/Экв 

Срок окупаемости - это период (измеряемый в месяцах, кварталах или 

годах), начиная с которого затраты, связанные с инвестиционным проектом, 

покрываются суммарными результатами его осуществления.  

Сравнительную экономическую эффективность определяют при выбо-

ре наилучшего варианта капиталовложений. Методика определения сравни-

тельной эффективности капиталовложений основана на сравнении приведен-

ных затрат по вариантам. Согласно этой методике экономически целесооб-

разным считается тот вариант, который обеспечивает минимум приведенных 

затрат. Приведенные затраты – это сумма производственных затрат (себесто-

имости) и КВ, приведенных к одной соразмерности в соответствии с норма-

тивами. 

 Эс = ПЗ + Ен * КВ ,    

где  ПЗ  - производственные затраты, тыс. руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности. 

Чем меньше сумма приведенных затрат по сравниваемым вариантам, 

тем экономически более эффективны при прочих разных условиях капитало-

вложения. 

При этом годовой экономический эффект от реализации лучшего вари-

анта определяется по формуле: 

Э = (Э1-Э2) = (С1+Е*КВ1) – (С2+Е*КВ2), где 

 При этом приведенные затраты могут сравниваться как в полной сум-

ме, так и в виде удельных затрат. Сравнительный коэффициент окупаемости 



 22 

КВ определяется по формуле: 

Э ср = 

 

С1 - С2 

КВ2  - КВ1 

Если коэффициент окупаемости выше  нормативного коэффициента, то 

инвестиции обоснованы. Экономическую эффективность капиталовложений 

характеризует также снижение себестоимости продукции, повышение произ-

водительности труда, снижение трудоемкости производства продукции, по-

казатели, характеризующие безопасность труда. 

Эффективность мероприятий по замене техники выражается также в 

увеличении объема выпускаемой продукции в смену или в год, как в нату-

ральном виде, так и в стоимостном выражении. Увеличение объема товарной 

продукции желательно показать в таблице 6. 

Таблица 6 

Объем производства продукции до и после реконструкции 

Производство 

продукции в год, т Стоимость товарной продукции 

до рекон-

струкции 

после 

рекон-

струкции 

до 

реконструкции 

после 

реконструкции 

цена за 

1 т, руб 

всего, тыс. 

руб. 

цена за 1 т, 

руб 

всего, тыс. руб. 

      

 

При увеличении объема производства продукции увеличивается общая 

сумма затрат на производство. Необходимо учитывать, что по степени зави-

симости от изменения объема производства затраты подразделяют на услов-

но-переменные – те, которые изменяются пропорционально объему произ-

водства (сырье, заработная плата, стоимость электроэнергии и т.д.) и услов-

но- постоянные, т.е такие, величина которых не зависит от изменения объема 

производства (амортизационные отчисления, страховые взносы и  др.). 

Изменение объема производства продукции может привести к относи-

тельному уменьшению условно-постоянных расходов, изменению номенкла-

туры и ассортимента продукции, повышению ее качества. С увеличением 

объема производства величина условно-постоянных расходов в расчете на 

единицу продукции уменьшается, что приводит к снижению ее себестоимо-

сти.  

Поэтому необходимо произвести расчет затрат на производство нового 

объема продукции. Расчет затрат на производство  лучше представить в виде 

таблицы 7. 
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Таблица 7 

Затраты  на производство продукции 

Статьи затрат Величина затрат при 

старом объеме произ-

водства, тыс. руб. 

Величина затрат при 

старом объеме произ-

водства, тыс. руб. 

Зарплата   

Амортизационные от-

числения 

  

Сырье    

Вспомогательные мате-

риалы 

  

Электроэнергия    

….   

Итого    

 

Далее приступают к расчету изменения величины производственных 

затрат, связанных с внедрением новой техники. 

Внедрение нового оборудования (или его замена) влечет за собой из-

менение затрат на содержание и эксплуатацию техники:  амортизационных 

отчислений, стоимости электроэнергии, затрат на ремонт и т.д. При замене 

технологического оборудования необходимо произвести расчет новых экс-

плуатационных затрат и сопоставить с величиной затрат до модернизации 

линии (фактические данные). Фактические данные о годовой сумме произ-

водственных затрат до модернизации оборудования берутся из предприятия, 

по которому выполняется дипломная работа.  

Для расчета величины затрат после внедрения оборудования из факти-

ческой суммы затрат, связанных с эксплуатацией оборудования необходимо 

вычесть расходы, связанные с эксплуатацией заменяемой машины и добавить 

расходы, связанные с работой нового оборудования. 

Эз1= Эз0 - А0- Эл. Эн. 0 – Рем 0 - Фз + А1+ Эл. Эн. 1 + Рем 1 

Эз1 – эксплуатационные затраты 

А0- амортизационные отчисления заменяемой машины 

 Эл. Эн. 0 – стоимость электроэнергии, потребляемой заменяемой ма-

шиной 

Фз- изменение фонда оплаты труда  

Рем 0    – затраты на ремонт заменяемой машиной  

А1 - амортизационные отчисления новой машины 

Эл. Эн. 1 – стоимость электроэнергии, потребляемой новой машиной 

Рем 1 – затраты на ремонт новой машины 

Годовая сумма амортизационных отчислений (А) определяется по 
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формуле  

А=  На*ОФ , где 

          

 

100 

На – норма амортизационных отчислений 

ОФ – балансовая стоимость оборудования 

Расчет затрат на текущее обслуживание и ремонт производится анало-

гично расчету амортизационных отчислений. Но вместо процента отчисле-

ний на полное восстановление берется процент отчислений на ремонт.  

Затраты на электроэнергию, горюче-смазочные материалы рассчиты-

ваются исходя из расхода электроэнергии (Рэ) или горючего и рыночной це-

ны на 1 квт.ч, или 1 л горючего. 

Эл. Эн.= Рэ* Цэ 

Если в дипломной работе нет раздела, посвященного расчету количе-

ства потребляемой электороэнергии (горючего, пара), то расчет выполняется 

в данном разделе. Потребность в электроэнергии можно рассчитать исходя из 

мощности электропотребителя (N) и продолжительности работы агрегата (t): 

Рэ= N* t 

Если внедряемое оборудование используется не только для производ-

ства изучаемого вида продукции, то сумма затрат, связанных с эксплуатацией 

оборудования (амортизация, стоимость электроэнергии, пара и т. д.) распре-

деляется на продукцию пропорционально удельному весу продукции в об-

щем объеме (к примеру, удельному весу данного вида колбас в общем объе-

ме производства продукции на предприятии). 

Себестоимость  единицы продукции рассчитывается как отношение 

суммы производственных затрат (ПЗ)к общему количеству продукции (ВП). 

С/С = ПЗ: ВП  

Полученный уровень затрат на производство единицы продукции 

необходимо сравнить с базовым. Снижение себестоимости рассчитывается 

как в абсолютном значении, так и в процентах по отношению к существую-

щей технологии: 

∆ С/С= С/С1- С/С 0  , где 

С/С0 – себестоимость единицы продукции по существующей техноло-

гии, руб. 

С/С1– себестоимость единицы продукции по предлагаемой технологии, 

руб. 

Снижение себестоимости продукции в процентах (∆ С/С) можно рас-

считать по формуле: 

∆ С/С =  С/С1- С/С 0   *100 

   С/С 0    

В случае, если внедряемое оборудование способствует существенному 

повышению уровня механизации производственных процессов, особую важ-
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ность приобретают такие экономические показатели как рост производитель-

ности труда, снижение трудоемкости производства. 

Изменение в количестве обслуживающего персонала определяют по 

участкам, где внедряется оборудование и зависит от норм обслуживания 

оборудования. Сокращение численности работников ведет к сокращению в 

общей сумме производственных затрат средств на оплату труда. 

Расчет изменения фонда оплаты труда осуществляется по формуле: 

Фз= (Ч1- Ч2 ) * ОТср * 12 *  К, где 

Фз- изменение фонда оплаты труда  

Ч1; Ч2  – численность работников до и после реконструкции, чел. 

ОТ ср – среднемесячная оплата труда.  

К- коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату в со-

циальные фонды. 

Одним из важных показателей  эффективности производства является  

достигнутый  уровень производительности труда.  Производительность труда 

- это способность конкретного  труда  человека  создавать за единицу рабоче-

го времени определенное количество  потребительных  стоимостей.  Она 

определяется отношением количества произведенной продукции к фактиче-

ски затраченному времени на ее  производство.  Производительность труда 

может характеризоваться и обратным отношением - количеством затраченно-

го времени на единицу продукции.  Этот  показатель характеризует трудоем-

кость производства продукции. 

     Уровень производительности труда может определяться в  нату-

ральных показателях,  если продукция однородна. Обобщающую характери-

стику уровня производительности труда дают стоимостные  показатели.      

Необходимо провести анализ основных показателей уровня производитель-

ности труда (ПТ) до и после внедрения оборудования. 

- Производство валовой продукции на 1 чел.-ч (на одного работника) 

ПТ= ВП  

 ЗТ  

ВП – годовой объем проихводства продукции (кг., руб.) 

ЗТ – затраты труда, чел -ч (чел) 

- Время,  затраченное  на  производство  единицы продукции, чел.-ч. 

t= ЗТ 

 ВП 

- Годовая экономия затрат труда (Т) 

Т = (t1-t0) * ВП1 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 8 
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Таблица 8 

Экономическая эффективность производства продукции 

Показатели Технология 

существующая предлагаемая 

Капиталовложения, тыс. руб.   

Годовой объем производства, кг (т).   

Себестоимость 1 кг (т) продукции, руб.    

Снижение себестоимости, % -  

Производительность труда, руб. (кг) в час 

(на 1 человека) 

  

Рост производительности труда, % -  

Цена реализации 1 кг (т) продукции, руб.   

Уровень рентабельности, %   

Годовая сумма прибыли, тыс. руб.   

Дополнительная сумма прибыли в год, тыс. 

руб. 

  

Срок окупаемости капиталовложений, лет   

 

В завершении раздела должны содержаться выводы, в которых отмеча-

ется, каким образом предлагаемые внедрения влияют на увеличение произ-

водительности труда, снижение себестоимости и т. д. В конце отмечают 

ожидаемый экономический эффект (годовая сумма прибыли, срок окупаемо-

сти дополнительных капиталовложений). 

Объем данного раздела – 5…7 страниц. 

 

2.9. Выводы и предложения 

 

Выводы и практические рекомендации делают на основании агрономи-

ческого, (инженерного), экономическо-технологического и математического 

анализа данных. Выводы и рекомендации должны быть всесторонне проду-

маны, четко и лаконично сформулированы и полностью вытекать из соб-

ственных исследований и предлагаемых технологий дипломника, и должны 

быть изложены на 1…2 страницах. 

 

2.10. Список использованной литературы и источников 

 

В список литературы включают лишь те источники, на которые есть 

ссылки в дипломной работе. Библиография составляется по алфавиту сначала 

отечественных, затем зарубежных авторов и нумеруется. Рекомендуется 

пользоваться не менее 25…30, в основном современными источниками, 

включая и иностранную литературу. 
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2.11. Приложения 

 

Эта часть работы делается в особых случаях и бывает уместной, когда 

необходимо показать протокольную часть опытов, большие и многочислен-

ные таблицы первичных данных или когда материал требует большого числа 

иллюстраций и они действительно загромождают текстовую часть. 

Приложение должно облегчать восприятие рукописи и делается для то-

го, чтобы читающий без особой надобности не отрывался от текста. Ни к ме-

сту сделанное приложение наоборот затрудняет чтение работы, заставляет то 

и дело переворачивать все страницы. Не следует, например, отрывать от тек-

ста 10…15 фотографий, тем более, если без них трудно понять суть описа-

ния. “Приложение” должно быть составлено в соответствии со всеми прави-

лами оформления иллюстраций или таблиц (см. следующий раздел). 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ КВАЛИФИКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие технические требования к тексту 

 

Следует обратить внимание на то, чтобы работа была грамотно, техни-

чески правильно и внешне опрятно оформлена. 

Чистовой вариант выполняют на белой нелинованной бумаге форматом 

стандартного писчего листа (формат А-4, 210 х 297 мм). Дипломная работа 

выполняется на компьютере. 

Весь текст печатают шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14) 

через 1,5 интервала (до 30 строк на странице) на одной стороне листа. Остав-

ляют поля: слева 30 мм (для переплета), справа - 10 мм, сверху и снизу - по 

20 мм. Отступ абзаца – 5 знаков. 

Все страницы, включая текст, иллюстрации, таблицы, список литерату-

ры, выводы и приложение, нумеруются в нарастающем порядке. Номер стра-

ницы ставится посередине в верхней части листа. Исчисление страниц начи-

нается с титульного листа, но номер на нем не ставится. Таким образом, “Ре-

ферат” печатается на с. 2, “Оглавление”, если оно занимает одну страницу, 

печатается на с. 3, “Введение” начинается на с. 4 и т. д. 

Крупные разделы (главы): “Введение”, “Обзор литературы”, “Характе-

ристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия” и т. п. - 

нужно начинать с нового листа. Заглавие этих разделов печатается пропис-

ными (заглавными) буквами. Рубрики, подчиненные разделам (подразделы), 

следует отделять друг от друга интервалом в одну- две строчки. Важно, что-

бы заглавия рубрик одинаковой значимости были напечатаны одним шриф-

том. Точки в конце заголовков не ставятся. 

Не полагается в тексте выделять слова, фамилии или фразы прописны-

ми буквами или подчеркиванием, если они не являются подзаголовками 

наиболее мелких рубрик. Избыточное нагромождение выделенных слов 

нарушает строгость оформления и затрудняет восприятие рубрикации рабо-

ты. 

Красную строку начинают на расстоянии от края текста в 1,27 см. Пра-

вильное смысловое разделения текста облегчает его восприятие, поэтому 

следует хорошо продумать и логически обосновать выделение красных 

строк. Иногда начинающие авторы выделяют в абзац чуть ли не каждое 

предложение или, напротив, пишут целые страницы без красных строк, за-

бывая, что это нарушает стройность мыслей и усложняет чтение рукописи. 

Набирать текст на компьютере лучше самому. Это должно стать обыч-

ным навыком начинающего исследователя. Если же вы еще не освоили ком-

пьютер, тогда, готовя рукопись для набора оператору, полезно посмотреть на 

нее «чужими глазами» или дать почитать товарищу. Часто автор не задумы-

вается о том, что специфика его почерка может привести к непониманию от-

дельных слов или букв, к их искажению в тексте. Однако опечатки неизбеж-

ны, поэтому готовый текст до окончательной распечатки надо тщательно 

проверить и выправить. 
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3.2. Сокращения слов и условные обозначения 

 

Не разрешается в тексте приводить сокращения, не предусмотренные 

стандартом. Это относится и к сокращениям единиц измерения. Обозначения 

всех мер при цифрах пишутся по стандарту  -  без точек, в том числе и обо-

значения единиц времени: 15 с  -  секунд; 30 мин -  минут; 2 ч  -  часа. Нельзя 

писать: 12 метров, 12 мтр. или же 12 м.; правильно: 12 м  -  метров, 25 мкм  -  

микрометров, 10 г  -  граммов и т. д. Но без цифр эти меры положено назы-

вать полностью: ни литра молока, несколько граммов жира, несколько часов 

и т. п. 

Разрешается использовать в тексте при цифрах такие общепринятые 

сокращения: с.  -  страница, рис. - рисунок (например: на с. 16, на рис. 2). 

Другие возможные сокращения: см. - смотри; табл. - таблица (в скобках при 

ссылках на рисунки, таблицы); и др. - и другие;  и т. д. - и так далее; и т. п. - и 

тому подобное.  

Нельзя применять произвольные сокращения слов: т. к. - так как; т. о. - 

таким образом; кол-во - количество; т-ра или t - температура; к-рый - кото-

рый; хар-ка - характеристика; б/позвоночные – беспозвоночные. 

Если по характеру работы необходимо в тексте или таблицах приме-

нять условные знаки или обозначения, то обязательно следует объяснить их 

сразу же в тексте или после таблицы.  

 

3.3. Правописание числительных и символов 

 

Количественные числительные чаще пишутся цифрами, но иногда и 

прописью - в зависимости от того, что они выражают, например: “В двух 

опытах исследовано 148 животных”. Окончания в количественных числи-

тельных не ставятся, например: ”в 3 опытах...”, но не ”в 3-х опытах... ”. 

Порядковые числительные можно приводить либо прописью: второй, 

второму, второго, либо цифрами с окончанием: 2-ой, 2-му, 2-го. 

Сложносоставные слова с числительными пишутся прописью без чер-

точки, либо с цифрой и черточкой: трехъярусный, или 3-ярусный (но не 3-х 

ярусный). 

Обозначение пределов величин возможно двоякое, например: «от 20 до 

30 мин» или: «в пределах 20 - 30 мин». Безграмотно выглядит “комбинация” 

этих вариантов: «от 20 - 30 мин». 

Десятичные цифры набираются с точкой между целой и дробной ча-

стями, а при их перечислении разделяются запятыми, как и простые числа, 

например: «… в течение 15, 30, 45 мин, 1, 1.5, 2 и 2.5 ч». 

Использование  символов (% - процент,  - градус и др.) допустимо 

только при цифрах: 30 %, 18 С. Без цифр по тексту они пишутся словами, 

например: “... выражали в процентах”, “... несколько процентов”, “... на не-

сколько градусов”. 

Для обозначения крепости спирта правильно использовать проценты, а 
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не градусы: 70 %, 90 %,  при этом необходимо добавлять падежные оконча-

ния, например: “...материал консервировали в 70 %-ном спирте”. 

 

3.4. Приведение формул 

 

Как отмечалось выше, формулы могут вписываться в текст от руки. 

Однако недопустимо смешивать в формуле машинописные и рукописные 

обозначения. Формулы составляются из стандартных или принятых в данной 

отрасли символов и обозначений. Один и тот же параметр по всему тексту 

обозначается одним символом. 

Обычно формула является составной частью предложения - ей, как 

правило, предшествует текст назначения, далее после двоеточия на отдель-

ной строке следует сама формула, а после нее через запятую дается расшиф-

ровка символов и цифровых коэффициентов, начинающаяся словом “где”. В 

тексте расшифровки указываются и единицы измерения показателей.  

Весь приведенный пример представляет собою одно предложение, по-

этому точка поставлена только в его конце. После слова “где” двоеточие не 

ставится, элементы расшифровки разделяются точкой с запятой. Индексы, 

образованные от сокращенных русских слов (в нашем примере - опт) или ла-

тинскими буквами, пишутся без точки. Если текст расшифровки не помеща-

ется на одной строке, то продолжение его начинают под первой буквой стро-

ки. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

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

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

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

знаков. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэф-

фициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают 

со слова «где» без двоеточия. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пре-

делах всей работы, арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Если в работе только одна формула или уравнение, их 

не нумеруют. 

 

3.5. Ссылки на литературные источники 

 

Ссылки по тексту даются с указанием автора и года издания работы. В 

зависимости от смыслового характера фразы, можно приводить ссылки двоя-

ко. 

Первый вариант: среди текста при упоминании чужой мысли пишут  

фамилию втора, а в скобках указывают год издания его работы (только циф-
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ры, без слова “год” или “г.”). В приведенных ниже примерах показаны ссыл-

ки на работы одного автора (примеры 1, 2), двух (пример 3), трех и более 

(пример 4), на несколько работ одного автора (пример 5), на сборник статей 

(пример 6).Примеры: 

1. Воробьев (1982) указывает  на ........ 

2. Сведения об использовании лекарственных трав, обобщенные  Шре-

тером (1975) и Фруентовым (1987), составляют ......... 

3. Бродский и Урываева (1981) предположили ............ 

4. Как показали  Дмитриев и сотрудники (1994), амброзия вошла в со-

став ..... 

5. В серии работ Аникеева (1994, 1998, 1999а, 1999б, 1999в) показано, 

что..... 

6. В сборнике “Фенологические явления в Приморье” (1984) отраже-

но......... 

Следует обратить внимание на пример 5. В тех случаях, когда цитиру-

ется сразу несколько работ одного автора, даты их издания располагаются в 

хронологическом порядке. Для работ, изданных в одном и том же году, к 

указанию года прибавляются буквы: а, б, в ..., точно соответствующим таким 

же буквенным обозначениям в списке литературы. 

Второй вариант приведения ссылок: по тексту излагают мысль или 

обобщение автора (авторов), а в скобках пишут фамилию и через запятую - 

год (пример 7). При этом, если ссылаются одновременно на несколько работ 

одного автора, года располагают в хронологическом порядке и разделяют за-

пятой. Работы разных авторов тоже приводят в хронологическом порядке, но 

разделяют точкой с запятой, причем хронологическое положение автора 

определяется датой первой работы, если их несколько. Работы разных авто-

ров, изданные в одном году, следуют в алфавитном порядке авторов (пример  

8). 

Примеры: 

7. В ганглиях ЦНС полиплоидный ряд клеток включает значения от  2 с 

до 64 с ДНК (Аникеев, 1981; Аникеев, Букова, 1993; Аникеев и др., 1995). 

8. Из серии исследований по флоре динофлагеллят достойны внимания 

работы, выполненные преимущественно у берегов Приморья (Микулич, 

Кузьмина, 1975; Коновалова, 1982, 1988, 1993; Коновалова, Паутова, 1986; 

Коновалова и др., 1989; Семина, 1993б; Семина, Коновалова, 1994, 1995). 

Иностранные авторы цитируются, в общем, по тем же правилам. Но ес-

ли фамилию автора приводят по тексту (не в скобках), то обычно ее пишут в 

русской транскрипции, а рядом в скобках указывают транскрипцию по ори-

гиналу и через запятую - год. 

При повторном упоминании этого же автора можно писать фамилию 

только в русской транскрипции (пример 9). В некоторых изданиях не возбра-

няется давать фамилию иностранного автора на языке оригинала за предела-

ми скобок (пример 10). При ссылках в скобках пишут фамилии только в ори-

гинале, располагая все работы в хронологическом порядке (пример 11). Фа-

милии двух авторов одной работы приводят через запятую, если же авторов 
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три и более, то пишут только первую фамилию, добавляя “et al.” (лат.), и че-

рез запятую - год (пример 12).  

Примеры: 

9. По концепции Латтрелла ( Luttrell, 1973) наиболее близки ....... 

В данной работе принята концепция Латтрелла ( 1973). 

10. ......поэтому  Taylor  (1982, 1987) предлагает применять другие спо-

собы .....  

11. Ряд авторов  (Balech, 1974, 1984; Трошина и др., 1975; Dodge, 1975; 

Лопухов, 1980; Dodge, Saunders, 1985) показал, что............ 

12. Так, некоторые авторы (Arx, Muller, 1975; Hawksworth et al., 1983) 

рассматривают эти возможности .............. 

При всех вариантах ссылок не следует приводить в тексте названия ци-

тируемых работ, это делается в библиографическом списке. 

 

3.6. Цитирование текста, рисунков, таблиц 

 

Дословно цитируемый текст из чужого труда заключается в кавычки. 

Кроме ссылки на автора, в этом случае обязательно указывается страница, с 

которой списана цитата. 

Примеры: 

1. По этому поводу весьма конкретно высказывается Мэзия (1963): ”В 

тех случаях, когда  ......  (полный текст цитаты)…..” (с. 29). 

2. Автор обращает внимание на «непостоянный характер работы об-

служивающего персонала» (Зыбина, 1986; с. 136).  

Иногда возникает необходимость привести в своей работе рисунок или 

целиком таблицу из чужого труда -  в качестве дополнения или для сравне-

ния со своими данными. В этом случае рисунок воспроизводится в точной 

копии, и в подписи к нему обязательно дается ссылка на автора. 

Если приводится рисунок из книги, автор которой в свою очередь тоже 

заимствовал его из чужой работы, то дается двойная ссылка: 

4. Рис. 2. Обобщенная схема цикла движения воздуха в камере смеси-

теля ( Pfiester, Anderson, 1987; из: Коновалова, 1998). 

Эти же  правила  соблюдаются при перепечатывании чужих таблиц - 

ссылка дается в конце заголовка таблицы. 

Все ссылки на цитированный текст, воспроизведенные рисунки и таб-

лицы включаются в общий библиографический список. 

 

3.7. Оформление библиографического списка 

 

Библиографический список является обязательной частью работы и 

имеет заголовок “Библиографический список”. Список составляется по сле-

дующим правилам. 

книги 

однотомные издания  

Книга одного, двух, трѐх авторов 
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          Коган Б. И. Некоторые методы устранения технических противоречий 

при решении изобретательских задач : учеб. пособие / Коган Б.И. ; Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Кузбас. гос. техн. ун-т". - 

Кемерово  : Кузбассвузиздат, 2004. - 55 с.  

        Елисеева И. И. Общая теория статистики : учебник / И. И. Елисеева, М. 

М. Юзбашев. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 480 с. 

          Бахвалов Н. С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков ,Г. М. Кобельков ; под 

общ. ред. Н. И. Тихонова. - 2-е изд. - М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; 

СПб. : Нев. диалект, 2002. - 630 с. : ил. -   (Техн. ун-т. Математика). 

 

Книга четырѐх и более авторов 

         Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 

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

 

Законодательные материалы 

         Уголовный кодекс РоссийскойФедерации : [ федер. закон  : принят Гос. 

Думой 24 мая 1996 г. : по состоянию на 15 марта 2004 г. ]. - Новосибирск : 

Сиб. унив. изд-во, 2004. - 191 с. 

 

Сборник научных трудов 

         Исследования станков и инструментов для обработки сложных и 

точных поверхностей : межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. техн. ун-т ; под ред. 

Б. М.  Бржовского. - Саратов, 1998. - 199 с.      

      

Сборник работ разных авторов, являющийся отдельным выпуском трудов    

        Проектирование, строительство, эксплуатация автомобильных дорог, 

аэродромов и искусственных сооружений / редкол.: В. Д. Казарновский [и 

др.]. - М., 1998. - 112 с. - (Тр. Союздорнии / Гос. дорож. науч.-исслед. ин-т ; 

вып. 195). 

     

Сборник различных материалов 

       Год 1937... : из истории земли Томской : сб. докл. и материалов / Гос. арх. 

Том. обл. [и др.] ; сост. А. А. Бондаренко [и др.]. - Томск : Водолей, 1998. - 

372 с. 

         Проблемы развития атомной энергетики и радиационной безопасности 

населения регионов Урала и Западной Сибири : тез. докл. науч.-практ. конф., 

10 дек. 1998 г., Тюмень. - Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1998. - 78 с.  

 

Правила 

       Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений 

и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций : РД 

153-34.0-03.205-2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод 

в действие с 01.11.01. - М. : ЭНАС, 2001. - 158 с. 
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стандарты 

Запись под заголовком 

         ГОСТ 21.1701-97. Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. - Введ.  

01.06.97. -  М. :  Госстрой России, 1997. - 30 с. –  

( Гос. стандарт Рос. Федерации). 

 

Запись под заглавием 

         Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения рабочей документации автомобильных дорог : ГОСТ 21.1701-97. 

- Введ. 01.06.97. -  М. : Госстрой России, 1997. - 30 с. – ( Гос. стандарт Рос. 

Федерации). 

 

Сборник стандартов 

         Система стандартов безопасности труда : ( сборник). - М. : Изд-во 

стандартов, 2002. - 102, [1] с. : ил. - ( Межгосударственные стандарты). - 

Содерж. : 16 док. - 1231 экз. 

 

Патентные документы 

Запись под заголовком 

Пат. 2144431 Российская Федерация, МПК
7
 В 03 С 1/14. Магнитный 

сепаратор / Богданов В. В. ; заявитель и патентообладатель Ульян. техн. ун-т. 

- № 96121862/12 ; заявл. 12.11.96 ; опубл. 20.01.00, Бюл. № 2. – 3 с. : ил.  

       А. с. 1812085, МКИ
5
 В 24 С 1/00. Способ очистки металлических 

поверхностей / А. Г. Сучков (РФ). 

 - № 4820194/08 ; заявл. 27.04.90 ; опубл. 30.04.93, Бюл. №16. – 2 с. : ил. 

 

Запись под заглавием 

        Магнитный сепаратор : пат. 2144431 Рос. Федерация : МПК
7 
 В 03 С 1/14 

/ Богданов В.В. ; заявитель и патентообладатель Ульян. техн. ун-т. - №  

96121862/12 ; заявл. 12.11.96 ; опубл. 20.01.00, Бюл. № 2. – 3 с. : ил.   

         Способ очистки металлических поверхностей : а. с. 1812085 РФ : МКИ
5 

В 24
  
С 1/00 / А. Г. Сучков (РФ). - № 4820194/08 ; заявл. 27.04.90 ; опубл. 

30.04.93, Бюл. №16. – 2 с. ; ил.      

 

Промышленный каталог 

         Машины и оборудование для проходки шахтных стволов : каталог / 

Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти  

(ЦНИЭИуголь). – М., 1990. – 129 с. 
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многотомные издания 

Документ в целом 

         Всемирная  история  экономической  мысли  : в 6 т. /  Моск.   гос.   ун-т  

им.  М. В.         Ломоносова ; редкол.: В. Н. Черковец  (гл. ред.) [и др.]. – М. : 

Мысль, 1987. – 6 т. 

  

Отдельный том 

         Всемирная история экономической мысли. В 6 т. Т.6. Экономическая 

мысль социалистических и развивающихся стран в послевоенный период / Е 

Ф. Авдокушин [и др.]. – М. :  Мысль, 1997. – 781 с. 

 

или 

Экономическая мысль социалистических и развивающихся стран в 

послевоенный период / Е. Ф. Авдокушин [и др.]. – М. : Мысль, 1987. – 781 с. 

– (Всемирная история экономической мысли :  в 6 т. / Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова ; редкол.: В. Н. Черковец (гл. ред.) [и др.] ; т. 6). 

 

депонированная научная работа 

         Желобов А. А. Коэффициент полезного действия дифференциальных 

преобразователей движения / А. А. Желобов, Б. К. Попов ; Владим. гос. ун-т. 

– Владимир, 2001. - 5 с. : ил. – Деп. в ВИНИТИ 14.06.01, № 1435-В2001. 

  

неопубликованные документы 

Отчет о научно-исследовательской работе 

         Исследование и разработка новых средств удаления обмотки статора 

асинхронных двигателей : отчет о НИР (заключ.) : 202-86 /  Кузбас.  поли-

техн. ин-т ;  рук. Разгильдеев  Г. И. ;  исполн.: Рудометов  

Н. А., Масорский В. И., Климчук В. Н. – Кемерово, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 

с. 20-21. –  № ГР 01860044724. – Инв. № 02890016216.  

 

Диссертация 

         Ермолаев А. М. Обоснование способов и средств эффективного 

проветривания тупиковых выработок угольных шахт : дис. … д-ра техн. наук 

: 25.00.20 : защищена 30.04.04. – Кемерово, 2004. – 317 с. 

         Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности : дис. … канд. эконом. наук : 08.00.13 : 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220-230. 

– 04200204433. 
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электронные ресурсы 

ресурсы локального доступа 

под автором 

         Цветков В. Я. Компьютерная графика  : рабочая программа 

[Электронный ресурс] : для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. 

специальностей. – Электрон. дан. и прогр. –  М. : МИИГАиК, 1999. – 1 

дискета. – Систем. требования: IBM PC, Windows 95, Wopd  6.0. – Загл. с 

экрана. - № гос. регистрации 0329900020.     

 

под заглавием 

        Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.]. – 

Электрон. дан.и прогр. – СПб. : ПитерКом, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) + прил. (127 с.). –Систем. требования: ПК  от 486 DX 66 МГц ; RАМ 

16 Мб ; Windows 95 ; зв. плата ; динамики или наушники. – Загл. с экрана. 

 

ресурсы удаленного доступа 

         Электронный каталог ГПНТБ России  [Электронный ресурс] : база 

данных содержит сведения о всех видах  лит., поступающей в фонд ГПНТБ 

России. – Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). – М., [199-]. – Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. - Загл. с экрана. 

 

составные части документов 

 

статья из…книги или другого разового издания 

         Оценка риска проявления опасных, вредных производственных 

факторов и аварий / А. Ф. Галанин [и др.] // Вопросы безопасности труда на 

горных предприятиях : сб. науч. тр., посвящ. 75-летию со дня рождения В. А. 

Колмакова / Гос. образоват. учреждение Кузбас. гос. техн. ун-т. -  Кемерово, 

2003. – С. 66-70.                   

       Федоров А. В. С. 

труктура ударной волны в неизотермической смеси двух твердых тел / А. В. 

Федоров, А. А. Жилин, И. В. Леонтьев // Численные методы решения задач 

теории упругости и пластичности : тр. ХVIII Межресп. конф., Кемерово, 1-3 

июля 2003 г. / Ин-т теорет. и прикладной механики СО РАН, Кузбас. гос. 

техн. ун-т. –  Новосибирск, 2003.- С. 198-203. 

         Проблемы внедрения компьютерных технологий в проектирование 

горнопроходческих работ / В. А. Минин [и др. ] // Компьютерные технологии 

в горном деле : тез. докл. 3 науч.-практ. конф., 3-4 июня 1998 г. / Урал. гос. 

горно-геолог. акад. – Екатеринбург, 1998. – С. 10-13.  

         Иванов Б. Ю. Горное управление // Горная энциклопедия. – М., 1986. – 

Т. 2. – С. 118-119. 

  

… периодического и продолжающегося издания 

         Ковалева С. Первая атомная : [50 лет со дня ввода в эксплуатацию АЭС 

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html
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в Обнинске] // Поиск. – 2004. – 2 июля. – С.6. 

         Сытников Н. Н. Угольная промышленность на Южном Урале // Изв. 

вузов. Горный журн. – 2000. - № 3. – С. 241-246. 

         Иванов В. М. Оптические и цветометрические характеристики 

иммобилизованного 4 – (2-пиридилазо)резорцината индия / В. М. Иванов, Р. 

И. Ершова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2, Химия. – 1998. – Т.39, № 2. – С. 101-

103.  

        Ускоренное замораживание грунта при устройстве фундамента под 

пресс / Д. Г. Одинцов [и др.] // Сб. науч. тр. / Сиб. автомобил.-дорож. ин-т. – 

1995. - № 3. – С. 42-44. 

         Белова Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за наруше-

ние налогового законодательства // Актуал. проблемы прокурор. надзора / 

Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры 

Рос.Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уго-

ловного и уголовно- процессуального законодательства. Организация дея-

тельности прокуратуры. – С. 46-49. 

 

раздел, глава 

          Бузук Р. В. Угловые измерения // Маркшейдерские опорные геодезиче-

ские сети : учеб. пособие / Р. В. Бузук. – Кемерово, 2004. – Разд. 3. – С. 85-

146. 

         Фатхи Т. Б. История науки // Философия для аспирантов : учеб. пособие 

/ В. П. Кохановский [и др.]. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д, 2003. – Гл. II. – С. 85-

150.  

рецензия 

          Грибин  Ю. Г. Социально-экономические проблемы реструктуризации 

угольного комплекса России // Уголь. – 2004. - № 3. – С. 80. – Рец. на кн.: 

Структурные преобразования экономики индустриальных территорий : сб. 

тр. / под общ. ред. А. И.Татаркина, В. Н. Попова. – Екатеринбург, 2003. – 334 

с. 

 

3.8. Оформление иллюстраций 

 

Как уже указывалось ранее, иллюстрации могут быть в виде карт, схем, 

графиков, диаграмм, штриховых рисунков, фотографий и т. д. 

Все перечисленные виды иллюстраций помечаются единым наимено-

ванием: “Рис.“ - рисунок. Нельзя в одной работе пользоваться различными 

наименованиями  (рис., фото, график и т.п.). Независимо от характера иллю-

стративного материала проставляется общая порядковая нумерация арабски-

ми цифрами. 

Рисунок, его номер, название и пояснительный текст размещаются в 

следующем порядке. Под рисунком указывается его номер, затем через точку 

на той же строке с заглавной буквы название. Поясняющий текст начинают с 
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новой строки. 

В составных рисунках для обозначения отдельных частей следует ис-

пользовать буквы (А, Б, В, Г и т. д.), для обозначения деталей структуры, от-

дельных линий графика - цифры или условные буквенные символы (строч-

ными буквами). На графиках, диаграммах обязательно обозначаются назва-

ния осей координат с единицами измерения, условные знаки и т. д. Это мож-

но делать двумя способами: прямо на осях или в подписи к рисунку, но одно-

типно по всей работе. Надо иметь в виду, что содержание и все детали ри-

сунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и обозначений 

к нему. 

Если фотография или сложный рисунок выполнены не самим автором, 

то после названия в скобках нужно указать исполнителя, например: “Рис. 8. 

Характерный ландшафт устья р. Белой (фото О.В. Киселева)”. В таком случае 

в подписях к своим фотографиям пишут: “...(фото автора)”, а к рисункам: 

“...(оригинал)”. Если все фотографии и рисунки в работе выполнены самим 

автором, то подобные разъяснения не требуются. 

Штриховые рисунки выполняются черной тушью или капиллярной 

ручкой. В работе могут быть представлены их ксерокопии или сканирован-

ные изображения. Графики, диаграммы лучше готовить в компьютерной 

графике. Фотографии и рисунки, выполненные на ватмане, наклеивают на 

отдельные листы писчей бумаги, на которых заранее печатают подписи к ри-

сунку. Можно на одном листе расположить по два и более рисунков, если 

они небольшого формата. При этом каждый рисунок получает отдельный 

номер, под каждым пишут название иллюстрации. Рисунки, фотографии 

лучше приклеивать по одному краю ПВА-эмульсией или специальным фото-

клеем. 

Лист с рисунком располагают сразу после страницы, на которой приве-

дена ссылка на рисунок, и этот лист нумеруется в общем порядке. На все 

приведенные рисунки должны быть соответствующие ссылки - либо в скоб-

ках: «... ( рис. 4)», либо по тексту: «..., как  указано на рис. 4.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

4. ЗАЩИТА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

Квалификационные работы защищаются на открытых заседаниях Гос-

ударственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Тщательно выправленная и хорошо отредактированная рукопись пере-

плетается, подписывается автором, научным руководителем и консультанта-

ми и за 5…7 дней до защиты представляется заведующему кафедрой. С визой 

заведующего кафедрой дипломная работа направляется на рецензирование. 

За три дня до защиты работы с отзывами рецензента и научного руководите-

ля представляется в деканат. 

В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты пред-

ставляют следующие документы: 

•  справку деканата о выполнении студентом учебного плана и полу-

ченных им оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым проектам и 

работам, учебной и производственной практикам; 

• отзыв руководителя; 

•  рецензию на дипломную работу; 

• дипломную работу. 

В Государственную аттестационную комиссию могу представляться 

также и другие материалы, характеризующие научную и практическую цен-

ность выполненной дипломной работы: печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение работы. 

На изложение дипломной работы отводится до 10 минут. Перед защи-

той следует составить доклад, отрепетировать его, что позволит изложить 

содержание работы в отведенное для этого время. 

Процедура защиты дипломной работы включает в себя: доклад ди-

пломника, вопросы по докладу, отзыв руководителя (прилагается или заслу-

шивается), выступление рецензента (отсутствие рецензента допускается в ис-

ключительных случаях, тогда рецензия зачитывается), выступления членов 

ГАК и присутствующих, заключительное слово дипломника. 

Наличие заранее подготовленного текста совершенно не означает, что 

во время защиты этот текст во время защиты надо полностью зачитывать. 

Дипломник должен хорошо владеть своим текстом и последовательно изла-

гать содержание работы. 

В ходе сообщений необходимо помнить об установленном регламенте 

времени. Если, дипломник не уложился в отведенное время, то следует спро-

сить председателя комиссии продлить выступление ни 2…3 минуты. Чаще 

всего это происходит потому, что дипломники излишне подробно излагают 

обоснование темы, методику исследований, а на изложение эксперименталь-

ной части у них остается мало времени. 

Необходимым элементом защиты являются иллюстрации (цифровые  

таблицы, крупномасштабные рисунки, графики, диаграммы, фотографии, 

слайды, и т. п.). Таблицы, рисунки, графики и диаграммы выполняются на 

больших листах и обязательно нумеруются в порядке их упоминания в до-

кладе. Слайды, экспонаты и аналогичный демонстративный материал не ну-
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меруется. Кроме номера, каждая таблица должна иметь заголовок в верхней 

части листа и  поясняющий текст (обозначения деталей, расшифровка бук-

венных или цифровых обозначений и т. д.). 

Текст и цифры в таблицах должны быть достаточно крупными (не ме-

нее 2 см). Таблицы составляют так, чтобы каждая из них была понятна при-

сутствующим без особых пояснений. Это позволит экономить время доклада 

и сделать сообщение лаконичным, содержательным, доступным для слуша-

телей. 

Оценка дипломной работы ГАК объявляется после заслушивания всех 

дипломных работ, намеченных к защите на этот день. Решение об оценке 

принимаются членами Государственной аттестационной комиссии на закры-

том заседании простым большинством голосов. 

В качестве критериев, использующихся при оценке дипломных работ 

ГАК, наиболее важными являются следующие: 

• актуальность, наличие в дипломной работе творческих элементов и 

оригинальных авторских решений; 

• глубина и методический уровень исследований, степень использова-

ния современной литературы, экономических и математических методов при 

оценке полученных экспериментальных или расчетных данных; 

• качество оформления дипломной  работы  и иллюстративного мате-

риала (таблиц, графиков, диаграмм, машино - аппаратных схем и т.п.); 

• доклад, ответы на вопросы, замечания рецензента и членов ГАК. 

Решение ГАК по итогам аттестации выпускника и присвоении ему со-

ответствующей квалификации принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Допус-

кается присутствие научных руководителей и рецензентов без участия в го-

лосовании (кроме членов экзаменационной комиссии). 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

для студентов-дипломников, выполняющих квалификационную работу 

по экспериментальным данным 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

стр. 

ВВЕДЕНИЕ  

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СВИНИНЫ В  ДЕЛИКАТЕС-

НУЮ ПРОДУКЦИЮ 

1.1 Современные технологии производства свинины 

1.2 Пищевая ценность и современная технология производства 

деликатесной продукции из свинины 

1.3 Применение комплексных пищевых добавок при производстве де-

ликатесной продукции из свинины 

 

2 УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Краткая характеристика объекта исследований, схема опыта 

и методика проведения экспериментов 

2.2 Методика определения основных показателей качества 

сырья и готовой продукции 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Качество мясного сырья для производства деликатесного 

изделия из свинины «Рулька бескостная» 

3.2 Влияние комплексной пищевой добавки на качество изделия 

из свинины «Рулька бескостная» 

 

4 ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОПЧЕНО-

ВАРЕНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВИНИНЫ «РУЛЬКА БЕСКОСТНАЯ» 

И ПРОДУКТОВЫЙ РАСЧЕТ 

4.1 Предлагаемая технология производства копчено-вареного изде-

лия из свинины «Рулька бескостная» 

4.2 Продуктовый расчет при производстве копчено-вареного 

изделия из свинины «Рулька бескостная» 

4.3 Контроль качества сырья и готовой продукции 

 

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ СВИНИНЫ 

 

6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОПЧЕНО-ВАРЕНОГО ИЗДЕЛИЯ 

«РУЛЬКА БЕСКОСТНАЯ» 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

ФГБОУ ВПО «САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) 

РАБОТА 

 
 

на тему: 

«Совершенствование технологического процесса 

производства вареной колбасы «Прима» в условиях 

ООО «Северное» Кошкинского района Самарской области» 
 

студента Антипова Василия Викторовича 
 

 

Работа выполнена на кафедре оборудования и автоматизации 

перерабатывающих производств 

 

 
 

Руководитель работы _________________ к. с.-х. н., доцент В. Н. Сысоев 

Консультанты       ____________________ ст. преподаватель Т. Н. Ахмирова 

Нормоконтроль      ___________________ к. с.-х. н., доцент В. Н. Сысоев 

                        

 

 

К защите допускается: 

Зав. кафедрой  ___________________ д.т.н., профессор В. А. Милюткин 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данные методические рекомендации устанавливают требова-

ния к структуре, правилам оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Методические рекомендации (стандарт предприятия) разрабо-

таны на основе нормативных документов: 

  ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления; 

  ГОСТ 7.05 – 2008. Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления;  

  ГОСТ 7.11 – 2004. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Со-

кращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках; 

  ГОСТ 7.12 – 93. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Со-

кращение слов на русском языке; 

  ГОСТ 7.32 – 2001. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Общие требования правила оформле-

ния; 

  ГОСТ 7.80 – 2000. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. За-

головок. Общие требования и правила составления. 

  ГОСТ 7.9 – 95 (ИСО 214 – 76). Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннота-

ция; 

  ГОСТ 8.417 – 2002. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы величин; 

  СТ СЭВ 543 – 77. Числа. Правила записи и округления; 

  ГОСТ 2.301 – 68. Единая система конструкторской документа-

ции. Форматы; 

  ГОСТ Р 6.30 – 2003.Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации. Требования к оформлению документов. 
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1 СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

Курсовая и выпускная квалификационная работа должны со-

держать: титульный лист; задание; реферат; оглавление; введение; 

основную часть; выводы и предложения; список использованной 

литературы и источников; приложение. 

 

1.1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

1.1.1 Титульный лист оформляется по образцу, данному в 

приложениях 1, 2. 

 

1.2 ЗАДАНИЕ  

1.2.1 Задание оформляется в соответствии с требованиями ме-

тодических комиссий факультетов. Образец оформления пред-

ставлен на примере инженерного факультета в приложении 3. 

 

1.3  РЕФЕРАТ 

1.3.1 Реферат – краткое точное изложение содержания до-

кумента, включающее основные фактические сведения и выводы, 

без дополнительной интерпретации или критических замечаний 

автора реферата. 

1.3.2 Структура реферата 

1.3.2.1  Реферат должен содержать: 

  сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, 

приложений, количестве использованной литературы и источни-

ков; 

  перечень ключевых слов; 

  текст реферата. 

1.3.2.2 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до                 

15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наиболь-

шей мере характеризуют содержание. Ключевые слова приводятся 

в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строч-

ку через запятые. 

1.3.3 Особенности текста реферата 

1.3.3.1 Текст реферата должен отличаться лаконичностью, 

четкостью, убедительностью формулировок, отсутствием второ-

степенной информации. 

1.3.3.2 В тексте реферата следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических                       
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документов, избегать сложных грамматических конструкций. 

Рекомендуемый объем текста реферата 1 печатная страница. 

Образец оформления реферата дан в приложении 4. 

 

1.4  ОГЛАВЛЕНИЕ 

1.4.1 Оглавление включает введение, наименование всех глав, 

параграфов, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если 

они имеют наименование), выводы и предложения, список ис-

пользованной литературы и источников, приложения с указанием 

номера страниц. 

 

1.5  ВВЕДЕНИЕ 

1.5.1 Введение должно содержать: обоснование выбора темы; 

актуальность и новизну темы. 

1.5.2 Во введении должны быть четко сформулированы цель 

и задачи работы. 

Рекомендуемый объем  1-3  страницы. 

 

1.6  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.6.1 В основной части работы должны быть отражены тео-

ретические исследования, сделаны обобщения и дана оценка ре-

зультатов исследований. 

Объем основной части должен занимать не менее 70% объема 

выпускной квалификационной работы.  

 

1.7  ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.7.1 Выводы и предложения  должны содержать краткие вы-

воды по результатам проведенной работы, предложения по их ис-

пользованию. 

Рекомендуемый объем 1-2 страницы. 

 

1.8  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОЧНИКОВ 

1.8.1 Общие требования. Список использованной литературы 

и источников: 

 является органической частью любой учебной или научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста 

работы; 

 позволяет автору документально подтвердить достоверность 
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и точность приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллю-

страций, формул, цитат, фактов; 

 текстов памятников и документов; 

 характеризует степень изученности конкретной проблемы 

автором; 

 представляет самостоятельную ценность, так как может 

служить справочным аппаратом для других исследователей; 

 является простейшим библиографическим пособием, поэто-

му каждый документ, включенный в список, должен быть описан в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления; ГОСТ 7.11 - 2004. Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных евро-

пейских языках; ГОСТ 7.12 - 93. Библиографическая запись. Со-

кращение слов на русском языке; ГОСТ 7.80 - 2000. Библиогра-

фическая запись. Заголовок. Общие требования и правила состав-

ления. 

1.8.1.1 Каждая библиографическая запись в списке получает 

порядковый номер, начинается с красной строки и располагается в 

алфавитном порядке. Иностранные источники располагают в кон-

це списка. Общее количество источников должно быть                             

не менее 25.  

1.8.1.2 Ссылаться следует на последние издания не старше                

5-7 лет. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех 

случаях, когда в них есть нужные материалы, не включенные в 

последние издания, но они не должны составлять более 50% от 

общего библиографического списка.  

 

1.9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.9.1 Приложения оформляются как продолжение работы на 

последующих ее страницах. 

1.9.2 Каждое приложение следует начинать с нового листа с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова "Приложение", 

его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста отдельной строкой. 

1.9.3 Приложения нумеруют последовательно арабскими 
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цифрами (без знака №), например: Приложение 1; Приложение 2 и 

т.д. Если приложений более 10, следует объединять их по видам. 

1.9.4 Текст каждого приложения, при необходимости, может 

быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, кото-

рые нумеруют в пределах каждого приложения арабскими цифра-

ми, перед которыми ставится «П.» Например: П.1.2.3 – третий 

пункт второго раздела первого приложения. 

1.9.5 Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложе-

нии, нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложе-

ния, например: Таблица П.2.3 – третья таблица второго приложе-

ния; Рис. П.1.2 – второй рисунок первого приложения. 

1.9.6  Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц. 

Образец оформления приложения дан в приложении 5. 

 

2 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

 

2.1 Текст работы (проекта) может быть выполнен рукописным 

способом или с применением печатающих и графических 

устройств через полтора интервала. Размер шрифта – 14, Times 

New Roman, абзацный отступ 1,27 см. 

2.2 Текст и расчеты выполняются на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (210 х 97) по ГОСТ 2.301 – 68. Допускает-

ся представлять иллюстрации и таблицы на листах формата А2 

(420 х 594) по ГОСТ 2.301 – 68. 

2.3 Должны соблюдаться следующие размеры полей:                    

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

2.4 Опечатки, описки, графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нане-

сением на том же месте исправленного текста компьютерным или 

ручным способом. 

2.5 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, 

названия изделий и другие собственные имена в тексте работы 

приводятся на языке оригинала. Допускается транслитерировать 

собственные имена и приводить название организации в переводе 

на язык работы с добавлением (при первом упоминании) ориги-

нального названия. 

2.6 Сокращение русских слов и словосочетаний должно                

производиться по ГОСТ 7.12 – 93. 
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2.7 Дипломный проект без приложений не должен превышать 

70…80 страниц текста, дипломная работа 60-70 страниц, курсовой 

проект –  40…50 страниц, а курсовая работа не должна превышать 

30…40 страниц,  

2.8 Текст основной части делят на главы (разделы) и парагра-

фы (подразделы). Заголовки глав пишутся (печатаются) симмет-

рично тексту прописными буквами. Заголовки параграфов – 

строчными. Не допускается перенос слов в заголовках. Точку в 

конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

2.9 Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (стра-

ницы). 

2.10 Расстояние между заголовком глав и текстом должно 

быть равно 7-10 мм (три пробела). Заголовки подразделов отделя-

ется от текста сверху и снизу одним межстрочным интервалом. 

2.11 Нумерация 

2.11.1 Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. На 

титульном листе номер не ставится, но включается в общую нуме-

рацию работы. На страницах номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки, начиная со второй страницы. 

2.11.2 Главы должны иметь порядковую нумерацию в преде-

лах всей работы и обозначаться арабскими цифрами, например: 

 

 1 АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ 

ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах гла-

вы, при этом знак § не ставится, например: 

 

1.1 Повышение мощности двигателя наддувом 

 

2.11.3  Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каж-

дого параграфа. Номер пункта состоит из номеров главы, парагра-

фа, пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не 

ставится, например: 
 

1.1.1 Механический наддув 
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2.11.4 Иллюстрации (таблицы), чертежи, схемы, которые 

расположены на отдельных страницах работы, включают в общую 

нумерацию. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются "Рис." и нумеру-

ются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией и 

его наименование располагают посередине строки, например: 

 

Рис. 1. Механический нагнетатель 

 

2.11.5 В тексте при ссылках на иллюстрации следует писать 

«... в соответствии с рисунком 2», или (рис. 2). 

2.11.6  Таблицы должны быть помещены в тексте после абза-

цев, содержащих ссылку на них. Допускается печатать таблицы на 

следующей после ссылки странице. 

Таблицы, имеющие много граф, печатаются в альбомной ори-

ентации на отдельной странице. 

Если таблиц более одной, они нумеруются. Нумерация сквоз-

ная. 

2.11.7  Формулы в работе (если их более одной) нумеруют 

арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит 

из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, раз-

деленных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на 

уровне формулы в круглых скобках, например: 

 

(3.2) – вторая формула третьего раздела. 

 

2.12 Иллюстрации 

2.12.1  Иллюстрации выполняются черной тушью или черны-

ми чернилами на белой непрозрачной бумаге или на компьютере. 

Рисунки, выполненные на кальке, как и фотографии, должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

2.12.2  Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после первой 

ссылки на них. 

2.13 Таблицы 

2.13.1 Цифровой материал, как правило, должен оформляться 

в виде таблиц. 

Перед таблицей (справа) печатается слово «Таблица»,                     
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указывается номер таблицы, после номера таблицы точка не ста-

вится. 

Название таблицы печатается в середине строки (точка после 

названия таблицы не ставится). 

Таблицы, имеющие количество строк больше, чем может по-

меститься на странице, переносятся на другую (другие) страницу, 

при этом в таблицу вводится дополнительная служебная строка   с 

нумерацией граф, начиная с 1. На каждой следующей странице 

вместо шапки таблицы печатается строка с нумерацией граф, а пе-

ред ней в правом верхнем углу делается указание Продолжение 

таблицы или Окончание таблицы (если она заканчивается). 

Построение таблицы.  

Таблица __________   
номер 

Тематический заголовок таблицы 
 

Головка 
   }  Заголовки граф 

} Подзаголовки граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

    

     

     

 

Боковик (графа 

 для заголовков)              Графа (колонки) 

 

В цифровых таблицах числа, имеющие больше четырех зна-

ков, должны отделяться интервалами в один знак на классы по три 

цифры в каждом, за исключением чисел, обозначающих номера и 

календарные годы; классы цифр в графах должны быть выровнены 

по вертикали; четырехзначные числа разбивают на классы только 

в том случае, если они находятся в цифровой графе, содержащей 

цифры с пятью или более знаками. 

Примечания и сноски к таблицам должны быть отпечатаны 

непосредственно под соответствующей таблицей. Сноски к циф-

рам в таблице обозначаются только звездочками. 

2.13.2. Шрифт внутри таблицы допускается применять               

до 12, интервал одинарный. 

Не допускается делить головки таблиц по диагонали. Графу 

"№ п/п" в таблицу включать не следует. 
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2.13.3. Если повторяющийся в графах таблицы текст со-

стоит из одного слова, его допускается заменять кавычками; если 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют 

словами "То же" и далее кавычками. 

Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков, математических и химических символов. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке табли-

цы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Пример:  

Таблица 1 

Площади посева зерновых культур, 

урожайность и валовые сборы зерна в Самарской области 

Показатели 

Годы В сред-

нем за 

1996-

2004 гг. 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Посевная 

площадь, 

тыс. га 

1439,3 1478,0 1426,0 1261,6 1226,0 1286,5 1341,0 1139,4 1249,0 1316,3 

Урожайность, 

ц/га 
13,5 18,7 7,5 11,6 12,6 16,3 16,6 13,3 11,9 13,8 

Валовый 

сбор, тыс.т 
1711,5 2748,4 647,5 1404,6 1529,3 2004,7 2029,6 1385,8 1407,4 1652,0 

 

2.14 Формулы 

2.14.1 Уравнения и формулы необходимо располагать с новой 

строчки, симметрично относительно ее середины. Формулы долж-

ны быть набраны в редакторе формул MS Equation. 

2.14.2 Пояснение значений символов и числовых коэффици-

ентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они были даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента следует давать с но-

вой строки. Первую строку объяснения начинают со слов "где" без 

двоеточия. 

2.14.3 Уравнения и формулы следует выделять из текста сво-

бодными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или знаков плюс (+), минус (-), умножения (х). Не 

принято делить строку на знаке деления (:). 

Пример: 
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                                           ,
xW

М
                                       (2.1) 

где   нормальное напряжение, Па; 

М – действующий изгибающий момент, Нм; 

Wx – осевой момент сопротивления, м
2
. 

 

2.15  Библиографическое описание документа 

2.15. 1 Библиографическое описание состоит из унифициро-

ванных по составу и последовательности сведений о документе 

или его части, полностью идентифицирующих его. В списке лите-

ратуры следует приводить все обязательные, а иногда факульта-

тивные сведения о документе. 

2.15.2 ОБЩАЯ СХЕМА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ отдельно изданного документа, включает обязатель-

ные элементы. 

Заголовок (фамилия, имя, отчество одного автора, как пра-

вило, первого, если их не более 3-х). Заглавие (название книги, ука-

занное на титульном листе): Сведения, относящиеся к заглавию 

(раскрывают тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) 

/ Сведения об ответственности (содержат информацию об ав-

торах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об органи-

зациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об 

издании (содержат данные о повторности издания, его перера-

ботке  и т.п.). – Место издания: Издательство или издающая ор-

ганизация, дата издания. – Объем (сведения о количестве стра-

ниц, листов). 

 

2.15.2.1 ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Отдельно изданные стандарты и технические условия, 

руководящие документы 

Примеры 

ГОСТ 25347 – 89. Основные нормы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды до-

пусков и основных отклонений [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 

1989.– 32 с. 
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ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления [Текст]. – Взамен                  

ГОСТ 7.1-84; введ. 01.01.86. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 64 с. 

 

Депонированные научные работы 

Пример 

Кондрашев, Г.Н. Пропаганда и реклама книги в ГДР: обзор 

[Текст] / Г.Н. Кондрашев; Моск. полигр. ин-т. – М., 1984. – 21 с. : 

Деп. в ВНИТЦ  25.07.84, № 13934. 

 

Отчеты о научно-исследовательских работах (НИР) 

Пример 

Оценка эффективности автоматизированных информационно-

поисковых систем научно-технической информации на стадии 

проектирования. Разработка методов оценки эффективности авто-

матизированных информационно-поисковых систем научно-

технической информации на стадии проектирования [Текст]: отчет 

о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр; рук. Попов В.А.; исполн.: 

Алешин Г.П. [и др.]. – М. : ВНИПИОАСУ, 1982. – 90 с. : 

ОЦО2604И5В. − № ГР 01821100006. −  Инв. № Б452743.  

 

Авторефераты диссертаций 

Пример 

Зангиев, А.А. Оптимизация состава и режима работы машин-

но-тракторных агрегатов по критериям ресурсосбережения          

[Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук. – М. : МГАУ, 1999. 

 

Книга одного-трех авторов 

Пример 

Карпенков, В.Ф. Пути повышения долговечности гильз ци-

линдров двигателей [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.Ф. Кар-

пенков. – Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1996. – 126 с. 

Стрельцов, В.В. Ресурсосберегающая ускоренная обкатка от-

ремонтированных двигателей [Текст] / В.В. Стрельцов, В.Н. По-

пов, В.Ф. Карпенков. – М. : Колос, 1995. – 200 с. 
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Книга, имеющая более трех авторов, указывают первых 

трех и добавляют «и др.» 

Примеры 

Тенденции развития плугов для гладкой вспашки [Текст] / 

В.А. Сакун, Я.П. Лобачевский, С.М. Максименко [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. и доп.  – М. : ЦНИИТЭИтракторосельмаш, 1989. – 35 с. 

 

 

Книга авторского коллектива под редакцией 

Примеры 

Вершинин, П.В. Основы агрофизики [Текст] / П.В. Вершинин, 

Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков; под ред. А.Ф. Иоффе, И.Б. Ревута. – 

М. : Физматгиз, 1959. – 120 с. 

Электромагнитные поля в биосфере [Текст] / под ред.                   

Н.В. Красногорский. – М. : Наука, 1984. – 100 с. 

Канторович, Л.В. Экономика и оптимизация [Текст] /                             

Л.В. Канторович; отв. ред. В.Л. Макаров. – М. : Наука, 1990. –                 

85 с. 

 

Журнал и продолжающееся издание 

Примеры 

Чухлин, Н.Ф. Повышение надежности и снижение материало-

емкости – важнейшее направление совершенствования конструк-

ции тракторов [Текст] / Н.Ф. Чухлин // Тракторы и сельхозмаши-

ны. – 1986. – № 2. – С. 15-20. 

// Весн. Моск. ун-та. – Сер. 9, История. – 1967. – №3. –                    

С. 90-96. 

// Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. – 1959. – Т. 18, вып. 4. – 

С. 292-299. 

Кржижановский, Г.М. План ГОЭЛРО [Текст] / Г.М. Кржижа-

новский // Энергетика. – 1961. – № 8. – С. 28-36. – (Изв. высш. 

учеб. заведений). 

Народное образование и культура [Текст] // СССР в цифрах в 

1985 г. – М. : 1986. – С. 241-255. 

 

Авторское свидетельство, патент 

Примеры 

А.с. 1708920. СССР. Способ получения железных покрытий 

[Текст] / В.В. Козырев. – № 14; заяв. 13.04.89; опубл. 07.05.98.                    
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Бюл. №11. – 2 с. : ил. 

Патент №1834913. СССР. Устройство для фрикционно-

механического нанесения покрытий. [Текст] / Балабанов В.И., 

Быстров В.Н. – № 2000111789/09; заяв. 18.08.00; опуб. 29.04.05,                           

Бюл. № 23. – 3 с. : ил. 

 

Статья из сборника научных трудов 

Пример 

Ломакин, С.Г. Универсальная молотильно-сепарирующая си-

стема зерно-уборочных комбайнов [Текст] / С.Г. Ломакин,                     

В.Е. Бердышев // Вузовская наука производству : сб. науч. трудов 

САУ. – Самара, 1999. – С. 23-28. 

 

Многотомные издания 

Пример 

Гиппиус, З.Н. Сочинение [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – 

М. : Лаком-книга: Габестро, 2001. – 222 с. 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч / 

Владимир Казьмин. – М.: АСТ, 2002 – 590 с. 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. 

Ч.2. Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ, 2002. –                  

590 с. 

 

Электронные ресурсы 

Пример 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. 

дан. и прикладная прогр. (546 Мб) – М. : Большая Рос. энцикл., 

1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Систем. требования:  ПК 

486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 95; SVGA 32768 и более цв. и 

тд. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

Пример 

Электронный каталог ГПНТБ России  [Электронный ресурс] : 

база данных содержит сведения о всех видах  лит., поступающей в 

фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. запи-

сей). – М., [199-]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/ 

search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана. 

http://www.gpntb.ru/win/%20search/help/el-cat.html
http://www.gpntb.ru/win/%20search/help/el-cat.html
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Самарские банки недосчитались 13,3 млрд. рублей                    

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://news.mail.ru/ 

inregions/volgaregion/63/3823980/. – Загл. с экрана. 

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА – это совокупность биб-

лиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и 

поиска; указание источника заимствования в соответствии с пра-

вилами библиографического описания. 

3.1 При ссылке на литературные источники указывается по-

рядковый номер источника по списку. Номер источников указыва-

ется в квадратных скобках.  

3.2 Если возникает необходимость сослаться на мнение, раз-

деляемое рядом авторов, либо аргументируемое в нескольких ра-

ботах одного и того же автора, то следует отметить все порядко-

вые номера источников, которые разделяются точкой с запятой, 

например: 

Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, 

что... 

 

 

4  СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

 

4.1 СОКРАЩЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ различные части речи. Для 

всех грамматических форм одного и того же слова применяется 

одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа и 

времени.  

Допускается использовать общепринятые сокращения, 

например: 

высшее учебное заведение – вуз 

до нашей эры – до н. э. 

сантиметр – см. 

4.2  ПРИ СОКРАЩЕНИИ СЛОВ применяют усечение, стяже-

ние или сочетание этих приемов. Вне зависимости от используе-

мого приема при сокращении должно оставаться не менее двух 

букв, например: 

иллюстрация – ил.; 

http://news.mail.ru/%20inregions/volgaregion/63/3823980/
http://news.mail.ru/%20inregions/volgaregion/63/3823980/
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институт – ин-т, 

типография – тип. 

Сокращение слова до одной начальной буквы допускается 

только для общепринятых сокращений и отдельных слов, напри-

мер: 

век – в.;  карта – к.; 

год – г.;  страница – с. 

4.3  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ сокращают только в том 

случае, если они приведены в разделе 5, ГОСТ 7.12-93. 

Сокращения, принятые для имен существительных, распро-

страняются на образованные от него прилагательные, глаголы и 

страдательные причастия, например: 

доработка, доработал, доработанный – дораб. 

 

Примечание. 

Правила сокращения в библиографической записи не распро-

страняются на слова, образованные от существительного, приве-

денные в разделе 5, ГОСТ 7.12-93. 

4.4  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ПРИЧАСТИЯ, оканчивающиеся 

на: 

 

-авский -ельскии  -кий 

-адский -енный                -ний 

-ажный -енский  -ный 

-азский -витальный  -ованный 

-айский -ерский  -овский 

-альный -еский   -одский 

-альский -иальный  -ольский 

-анный -ийский  -орский 

-анский -инский  -ский 

-арский -ионный  -ской 

-атский -ирский  -ческий 

-ейский -ительный  -ельный 

 

сокращают отсечением этой части слова. Прилагательные, 

оканчивающиеся 

на -графический, -логический, -комический, сокращают отсе-

чением следующих частей слова: -афический, -огический, -

омический, например: 
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географический – геогр. 

биологический – биол. 

астрономический - астрон. 

4.4.1 ЕСЛИ ОТСЕКАЕМОЙ ЧАСТИ СЛОВА предшествует 

буква "й" или гласная буква, при сокращении следует сохранить 

следующую за ней согласную, например: 

крайний – крайн. 

ученый - учен. 

4.4.2 ЕСЛИ ОТСЕКАЕМОЙ ЧАСТИ СЛОВА предшествует 

буква "ь", то слово при сокращении должно оканчиваться на стоя-

щую перед ней согласную, например: 

польский – пол. 

сельский – сел. 

4.4.3 ЕСЛИ ОТСЕКАЕМОЙ ЧАСТИ СЛОВА предшествует 

удвоенная согласная, при сокращении следует сохранить одну из 

согласных, например: 

классический – клас. 

металлический – метал. 

4.4.4 ЕСЛИ СЛОВО МОЖНО СОКРАТИТЬ отсечением раз-

личного количества букв, при его сокращении следует опускать 

максимальное количество букв, например: 

фундаментальный – фундаментал., фундамент., фундам. сле-

дует сократить: фундам. 

Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает 

затруднение в понимании текста библиографической записи, сле-

дует применять более полную форму сокращения, например: 

комический – комич. 

статический – статич. 

4.4.5 ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И ПРИЧАСТИЯ в краткой 

форме сокращают так же, как и в полной форме, например: 

изданный, издан, издано – изд. 

4.5 СЛОВА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ТОЛЬКО ПРИСТАВКАМИ, 

сокращают одинаково, например: 

автор – авт. народный – нар. 

соавтор – соавт. международный – междунар. 

4.6  ПРИ СОКРАЩЕНИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ И 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ каждую составную часть сокращают в со-

ответствии с 4.2.2 – 4.2.6 и разделом 5, ГОСТ 7.12-93.  

4.6.1 В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ, ПИШУЩИХСЯ 
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СЛИТНО, сокращают либо первую, либо последнюю часть слова 

или оставляют первые буквы слов, составляющие сложное слово, 

например: 

микрофиша – мфиша 

видеофонограмма- видеофоногр 

диафильм-дф. 

4.6.2 В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ, ПИШУЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ДЕФИС, сокращают каждую часть слова и сокращение также за-

писывают через дефис, например: 

профессионально-технический – проф.-техн. 

4.6.3 В СЛОВОСОЧЕТАНИИ сокращают каждое слово, 

например: 

вспомогательная карточка – вспом. карт, 

разделительная пагинация – разд. паг. 

 

В отдельных устойчивых словосочетаниях, слова сокращают 

только в составе данного словосочетания, например: 

титульный лист – тит. л. 

выходные данные – вых. дан. 

без года – б. г. 

4.7 ПРОПИСНЫЕ И СТРОЧНЫЕ БУКВЫ, а также точки 

применяются в сокращениях в соответствии с правилами грамма-

тики русского языка. 

4.7.1 СОКРАЩЕНИЕ обозначается точкой. 

Точку не ставят, если сокращение образовано стяжением и 

сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и полное 

слово, например: 

автор – авт. 

издательство – изд-во 

4.7.2 АКРОНИМНОЕ СОКРАЩЕНИЕ записывается пропис-

ными буквами без точек, например: акционерное общество – АО. 
 

Допускается использовать некоторые устойчивые сокраще-

ния, которых отражает сложившуюся практику их применения,                     

например: 

железная дорога – ж. д. 

новая серия – н. с. 
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5 ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

Таблица 1 

Физические величины, символы (буквенные обозначения)  

по международным стандартам и  

единицы измерения физических величин 
Величина Единица измерения 

наименование обозначение наименование обозначение 

1 2 3 4 

1. Вес G, (Р, W) ньютон Н 

2. - удельный γ ньютон на кубиче-

ский метр 

Н/м3 

3. Время t секунда с 

4. Высота h метр м 

5. Вязкость динамическая η, μ паскаль-секунда Па·с 

6. - кинематическая V квадратный метр на 

секунду 

м2/с 

7. - ударная а джоуль на квадрат-

ный метр 

Дж/м2 

8. Градиент давления grad p паскаль на метр Па/м 

9. - термической темпера-

туры 

grad T кельвин на метр К/м 

10. Давление Р паскаль Па 

11. - парциальное компо-

нента В 

pв //– Па 

12. Диаметр d метр м 

13. Длина 1 //– м 

14. - волны λ //– м 

15. -пути s метр м 

16. Емкость электрическая 

(емкость) 

С фарад ф 

17. Заряд электрический 

(количество электричества) 

Q кулон Кл 

18. Импульс (количество 

движения) 

р килограмм-метр в 

секунду 

кг-м/с 

19. -силы I ньютон-секунда Н·с 

20. Индуктивность L генри Гн 

21. -взаимная М, L1,2 //– Гн 

22. Индукция магнитная В тесла Тл 

23. Количество вещества п, v моль моль 

24. - теплоты, теплота Q джоуль Дж 

25. - - удельное (удельная 

теплота) 

q джоуль на килограмм Дж/кг 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

26. Концентрация компо-

нента В молярная 

св моль на кубический 

метр 

моль/м 

27. - - В массовая ρв килограмм на куби-

ческий метр 

кг/м3 

28. Коэффициент темпера-

турный давления 

β кельвин в минус 

первой степени 

К-1 

29. - - линейного расшире-

ния 

a, a1 //– К-1 

30. - - объемного расшире-

ния 

a, γ //– К-1 

31. - теплообмена a, h ватт на квадратный 

метр-кельвин 

Вт/(м2 ·К) 

32. - теплопередачи h, K //– Вт/( м2 ·К) 

33. Масса т килограмм кг 

34. Модуль объемного 

сжатия 

k паскаль Па 

35 - продольной упругости 

(модуль Юнга) 

Е паскаль Па 

36. - сдвига G //– Па 

37. Молярность раствора 

компонента В 

тв моль на килограмм моль/кг 

38. Момент вращающий, 

момент пары сил, момент 

силы 

М, Т ньютон-метр Н·м 

39. - изгибающий М //– Н·м 

40. - импульса момент 

количества  движения) 

L килограмм-метр в 

квадрате на секунду 

кг·м2/с 

41. - инерции (динамиче-

ский момент инерции) 

I, J килограмм-метр в 

квадрате 

кг·м2 

42. - - осевой I, Iа метр в четвертой 

степени 

м4 

43. - - полярный Ip, J //– м4 

44. - - центробежный Ixy //– м4 

45. - - сопротивления Z, W метр в кубе м3 

46. – электрического тока, 

электромагнитный момент 

m ампер·метр в квадра-

те 

А·м2 

47. Мощность, мощность 

активная, мощность звуко-

вая 

P ватт Вт 

48. – тепловая Ф //– Вт 

49. Намагниченность Hi ампер на метр А/м 

50. Напор H, h метр м 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

51. Напряжение механи-

ческое нормальное 

σ паскаль Па 

52. - - касательное τ паскаль Па 

53. – электрическое U (V) вольт В 

54.   – поверхностное σ, (γ) ньютон на метр Н/м 

55. Напряженность маг-

нитного поля 

Н ампер на метр А/м 

56. – электрического 

поля 

Е, (К) вольт на метр В/м 

57. Объем, вместимость V, (v) кубический метр м3 

58. – удельный v кубический метр на 

килограмм 

м3/кг 

59. Освещенность Е, Еv люкс лк 

60. Период T, t секунда с 

61. Плотность ρ килограмм на куби-

ческий метр 

кг/м3 

62. – линейная ρi килограмм на метр кг/м 

63. – поверхностная ρA, ρS килограмм на квад-

ратный метр 

кг/м2 

64. – потока энергии ψ ватт на квадратный 

метр 

Вт/м2 

65. – теплового потока 

поверхностная 

q, φ //– Вт/м2 

66. Площадь A, S квадратный метр 

 

м2 

67. Подача насоса, ком-

прессора, транспортера, 

конвейера массовая 

mt, Qm килограмм в секунду кг/с 

68. – объемная Vt, Qν, Q кубический метр в 

секунду 

м3/с 

69. Поток магнитный Ф вебер Вб 

70. – световой Ф, Фν люмен лм 

71. Проводимость элек-

трическая активная 

G сименс См 

72. - реактивная В //– См 

73. Проницаемость элек-

трическая 

ε фарад на метр ф/м 

74. Прочность удельная е джоуль на килограмм Дж/кг 

75. Работа W, L, (A) джоуль Дж 

76. - удельная w, 1, (а) джоуль на килограмм Дж/м 

77. Радиус r, R метр м 

78. Расход массовый mt, Qm килограмм в секунду кг/с 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

79. Расход объемный vt, (Qν, Q) кубический метр в 

секунду 

м3/с 

80. Сила F, (P, Q, W) ньютон Н 

81. -света J кандела кд 

82. - электрическо-го 

тока 

I, J ампер А 

83.  -электродвижущая E вольт В 

84.  Скорость (ли-

нейная) 

u, ν, w, c метр в секунду м/с 

85. - угловая ω радиан в секунду рад/с 

86. Сопротивление теп-

ловое 

R кельвин на ватт К/Вт 

87. - электрическое ак-

тивное) 

R ом Ом 

88.- полное Z //– Ом 

89. -реактивное X //– Ом 

90. Температура термо-

динамическая 

T,Θ кельвин К 

91. Теплоемкость удель-

ная 

с джоуль на кило-

грамм-кельвин 

Дж/(кг·К) 

92. - - при постоянном 

давлении 

сР //– Дж/(м·К) 

93. - - при постоянном 

объеме 

cv //– Дж/(м·К) 

94. Теплопроводность λ, (k) ватт на метр-кельвин Вт/(м·К) 

95. Теплота (количество 

теплоты) 

Q джоуль Дж 

96. - удельная q джоуль на килограмм Дж/кг 

97. Ускорение а метр на секунду в 

квадрате 

м/с2 

98. - свободного падения g //– м/с 

99. Частота (перио-

дического процесса) 

f, ν герц Гц 

100. - вращения п секунду в минус 

первой степени 

с-1 

101. Энергия Е, W джоуль Дж 

102. - внутренняя U,W //– Дж 

103. - -удельная и, w джоуль на килограмм Дж/кг 

104. - кинетическая Ек, К, Т джоуль Дж 

105. - - удельная lk джоуль на килограмм Дж/кг 

106. - потенциальная Ер, V, Ф джоуль Дж 

107. - - удельная еР джоуль на килограмм Дж/кг 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

108. - световая Q, (Qr) люмен-секунда лм·с 

109. Энтальпия (сис-

темы) 

Н джоуль Дж 

110. - молярная Нт джоуль на моль Дж/моль 

111. удельная h джоуль на килограмм Дж/кг 

112. Энтропия (системы) S джоуль на кельвин Дж/К 

113. - молярная Sт джоуль на моль-

кельвин 

Дж/(моль·К) 

114. - удельная S джоуль на кило-

грамм-кельвин 

Дж/(кг·К) 

115. Яркость L, Lv кандела на квад-

ратный метр 

кд/м2 

 

Таблица 2 

Единицы физических величин, допускаемые к применению 

наравне с единицами СИ,  и их соотношение с последними 
Величина Единица Значение в единицах 

СИ наименование обозна-

чение 

Время1 минута мин 1 мин = 60 с 

//– час ч 1 час = 3600 с 

//– сутки сут 1 сут = 86400 с 

Масса тонна т 1т = 1000 кг 

Мощность полная 2 вольт-ампер ВА  

- реактивная2 вар вар  

Объем, вместимость литр л 1 л=10-3м3=1 дм3 

Плоский угол градус …о 10= 1,745329... 10-2 

рад 

//– минута …' 1' = 2,908862... 10-4 

рад 

//– секунда …'' 1" =4,848137... 10-6 

рад 

Площадь гектар га 1 га=104м2 

Температура и разность 

температур 

градус Цельсия °С 1°С = 1 К (для раз-

ности температур) 

Частота вращения минута в минус 

первой степени 

мин-1 1 мин-1 = 1/60 с-1 

= 0,016(6) с-1 

Примечание.  
1 

При необходимости допускается также применять единицы измере-

ния, получившие широкое распространение (неделя, месяц, год, век, ты-

сячелетие и т.п.). 
2 
Применяется только в электронике. 
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6  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

НА ЗАЩИТУ  

 

Законченная квалификационная работа, подписанная студен-

том и консультантами, представляется студентом руководителю. 

После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает 

ее и вместе со своим письменным отзывом представляет заведую-

щему кафедрой. В отзыве руководителя должны быть отражены 

следующие вопросы:  

1. Обоснование выбора темы, ее научное и практическое зна-

чение.  

2. Отношение студента к работе при выполнении еѐ: аккурат-

ность, добросовестность, трудоспособность.  

3. Степень самостоятельности и инициативность студента в 

решении задач по дипломному проектированию.  

4. Умение работать с литературой, наблюдать и накапливать 

факты, анализировать и сопоставлять их.  

5. Умение обобщать и делать правильные выводы и предло-

жения из накопленных данных и полученных результатов.  

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает 

вопрос о допуске студента к предварительной защите на кафедре. 

После успешной защиты работы на кафедре заведующий допуска-

ет работу к защите перед ГАК, делая соответствующую запись на 

титульном листе квалификационной работы.  

В случае если кафедра не считает возможным допустить сту-

дента к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. 

Протокол заседания кафедры представляется через декана факуль-

тета на утверждение ректору академии.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпуска-

ющей кафедрой к защите, вместе с заданием направляется деканом 

факультета на рецензию.  

Состав рецензентов утверждается ректором (деканом) по 

представлению выпускающих кафедр. 

Рецензия должна содержать объективный анализ выпускной 

квалификационной работы и отражать следующие вопросы: 

 актуальность темы работы; 

 критический анализ содержания выпускной квалификационной 
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работы; 

 оценку качества и полноты выполнения экспериментальной ча-

сти работы; 

 оценку качества и полноты выполнения графического материа-

ла; 

 замечания и недостатки по оформлению работы; 

 мнение о возможности внедрения работы в производство; 

 заключение по выпускной квалификационной работе. 

Внутренняя рецензия заверяется печатью факультета, на ко-

тором работает рецензент. Внешняя рецензия заверяется печатью 

предприятия, на котором работает или работал рецензент. Внеш-

няя рецензия выдается в том случае, если работа выполняется по 

заявке конкретного предприятия. 

Если рецензия не отвечает предъявляемым требованиям, то 

декан вправе направить выпускную квалификационную работу на 

повторное рецензирование, не изменяя кандидатуры рецензента. 

Декан факультета знакомит с рецензией заведующего соот-

ветствующей кафедры, руководителя, студента-дипломника и 

направляет квалификационную работу с рецензией в ГАК для за-

щиты, не позднее, чем за 7 дней до начала работы ГАК. Порядок 

защиты выпускных квалификационных работ определяется Поло-

жением об итоговой государственной аттестации выпускников.  

 

7ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

лица, завершившие в полном объеме освоение основной образова-

тельной программы по специальности (направлению), и успешно 

сдавшие Государственный экзамен (ГЭК). 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК), которая назначается приказом ректора в составе не более 8 

человек из ведущих преподавателей выпускающих кафедр по спе-

циальности и главные специалисты организаций и предприятий по 

профилю. Комиссия вправе проводить защиту, при наличии не ме-

нее двух третей еѐ состава. 
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К началу защиты выпускных квалификационных работ дека-

нат представляет в комиссию следующие документы: 

 приказ о составе Государственной аттестационной комис-

сии; 

 приказ о закреплении тем выпускных квалификационных 

работ, руководителей и назначении рецензентов; 

 критерии оценки выпускных квалификационных работ; 

 списки студентов, допущенных к защите; 

 выпускная квалификационная работа; 

 зачетная книжка студента; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу. 

При наличии, рекомендуется представлять в комиссию другие 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной работы (отзывы с производства, изготовленные об-

разцы, авторские свидетельства, патенты, акты о внедрении, науч-

ные статьи и т.д.). 

Студент по результатам собственных исследований делает до-

клад. Рекомендуемая продолжительность доклада 7-10 минут. До-

клад может быть иллюстрирован схемой опыта, таблицами, графи-

ками, схемами, диаграммами, фотографиями. Доклад должен 

включать: 

 актуальность; 

 цель и задачи исследований; 

 материал и методику исследований; 

 результаты собственных исследований; 

 экономическое обоснование проведенных исследований. 

После публичной защиты выпускной квалификационной ра-

боты, в тот же день на закрытом заседании ГАК обсуждаются ре-

зультаты, и выносится решение об оценке, присвоении квалифи-

кации, выдаче диплома с отличием, рекомендации к внедрению в 

производство результатов работы или еѐ части, а также рекомен-

дации выпускника в аспирантуру. 

Решение принимается открытым голосованием простым 

большинством членов аттестационной комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов «за» и «против», председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Защита выпускных квалификационных работ может                      
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проводиться как в ВУЗах, так и на предприятиях и организациях, 

для которых тематика защищаемых работ представляет практиче-

ский интерес. 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Членам экзаменационной комиссии рекомендуется оценивать 

ВКР по следующим критериям: 

 обоснованность выбора методов решения поставленной за-

дачи; 

 научная и практическая значимость работы, возможность 

еѐ внедрения; 

 наличие и качество исследовательской части; 

 глубина изучения состояния проблемы; 

 соблюдение методики выполнения работы; 

 уровень выполнения расчетов; 

    использование современной научной литературы при под-

готовке работы; 

 качество оформления и соответствие требованиям стандар-

тов; 

 логика изложения доклада, убедительность рассуждений, 

оригинальность мышления; 

 правильность и полнота ответов на вопросы; 

Более высоко оцениваются проекты, направленные на реше-

ние реальных задач применительно к сельскохозяйственным пред-

приятиям, организациям, фирмам по тематике регионов, содержа-

щие результаты НИР студента, связанные с разработкой новой 

технологии или еѐ модернизацией и др. 

Рекомендуется учитывать наличие у студента знаний и уме-

ний пользоваться научными методами познания, творческого под-

хода к решению поставленной задачи, владения навыками нахо-

дить теоретическим путем ответы на сложные вопросы производ-

ства. 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять дипломнику, 

если работа выполнена на актуальную тему, разделы разработаны 

грамотно, цели и задачи обоснованы, подтверждены эксперимен-

тально и расчетами. Содержание работы отличается новизной и 
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оригинальностью, пояснительная записка, таблицы и графики вы-

полнены качественно. Дипломник сделал логичный доклад, рас-

крыл особенности работы, проявил большую эрудицию, аргумен-

тировано ответил на 90…100% вопросов, заданных членами ГАК. 

Оценка «хорошо» выставляется дипломнику, если работа вы-

полнена в соответствии с заданием, эксперимент выполнен гра-

мотно. Но большинство решений типовые или их обоснование не 

является достаточно глубоким. При этом ошибки не имеют прин-

ципиального характера, а работа оформлена в соответствии с уста-

новленными требованиями с небольшими отклонениями. Диплом-

ник сделал хороший доклад и правильно ответил на 70…80% во-

просов, заданных членами ГАК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа вы-

полнена в полном объеме, но содержит недостаточно убедитель-

ное обоснование, типовые решения и существенные технические 

ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях студента, но в 

целом не ставящие под сомнение его специальную подготовку. 

При этом сама работа выполнена небрежно. Дипломник не рас-

крыл основные положения своей работы, ответил правильно на 

50…60% вопросов, заданных членами ГАК, показал минимум тео-

ретических и практических знаний, который, тем не менее, позво-

ляет выпускнику выполнять обязанности специалиста с высшим 

образованием, а также самостоятельно повышать свою квалифи-

кацию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа 

содержит грубые ошибки в расчетах и принятии профессиональ-

ных решений, количество и характер которых указывает на недо-

статочную подготовку выпускника к самостоятельной деятельно-

сти. Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных 

разделов работы не раскрыто; качество оформления работы низ-

кое, дипломник неправильно ответил на большинство вопросов, 

показал слабую профессиональную подготовку. 

Лицам, получившим неудовлетворительную оценку на госу-

дарственном экзамене или при защите дипломной работы, могут 

назначаться повторные итоговые аттестационные испытания в по-

рядке, определяемые Положением об итоговой аттестации. 
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Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Факультет 

 

Кафедра 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

(курсовая работа) 

 

 
Выполнил(а) студент(ка)  

курс, группа 

----------------------------------------------------- 

Ф.И.О. 

----------------------------------------------------- 

(подпись) 

 

Руководитель, 

ученая степень, звание 

----------------------------------------------------- 

Ф. И. О. 

----------------------------------------------------- 

(подпись) 

 

Работа защищена 

----------------------------------------- 20___ г. 

Оценка ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Самара 20___ 
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Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Факультет 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 

 

 

Работа выполнена на кафедре   

 

Руководитель работы:     

 

Консультанты:  1.     

                           2.          ФИО                                                                    подпись, дата 

 

                           3.          ФИО                                                                    подпись, дата 

 
                                                                 ФИО                                                                    подпись, дата 

 

 

К защите допускается 

Заведующий кафедрой  

 

 

Самара 20___ 

на тему: 

 

 

 

 

студента  

 
                         Фамилия                                    Имя                                                Отчество 



33 

 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Инженерный факультет 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

 

на тему: 

Повышение эффективности технологического процесса 

 лущения стерни при возделывании ярового ячменя  

в условиях СПК «Виловатое» Богатовского района  

Самарской области 

 

студента 

Лазарева Сергея Владимировича 

 

 

Проект выполнен на кафедре  «Сельскохозяйственные машины» 

 

 

Руководитель проекта:  Гниломедов Владимир Петрович 

 

Консультанты:  1.    Парфенов Олег Михайлович 

                           2. Краснов Сергей Викторович 

                           3. Архипова Татьяна Николаевна 

 

К защите допускается 

Заведующий кафедрой Петров Александр Михайлович 

 

 

Самара 2010 
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Приложение 3 

 

ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная  

академия» 
 

Факультет  

Кафедра  

Специальность  

Утверждаю:  

Зав. кафедрой  

«  »  201_г. 

                           

З  А  Д  А  Н  И  Е 

 

на дипломный проект студенту  

 
(Ф.И.О) 

 

1. Тема проекта  
 

 

 

 

Утверждена приказом по 

академии от 

«    »  201_ г. №  

                                                                                                                                                                     

 Срок сдачи студентом законченного 

проекта 

 

 

2. Исходные данные к проекту  
 

 

 

 

 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) 
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4. Перечень графического материала:  
 

 

 

 

 

 

5. Консультации по проекту с указанием к ним разделов: 

 

Раздел Консультант, Ф.И.О Подпись, дата 

   

   

   

   

   

   

 

 Дата выдачи задания             

 

  Руководитель  Принял к исполнению  

 

6.   Календарный план выполнения проекта:  
                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п
 

Наименование этапов 

дипломного проекта 
 

Срок выполнения 

этапов 

проекта 

Приме-

чание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Студент дипломник  

Руководитель проекта  
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Приложение 4 

 

РЕФЕРАТ 

 

Проект представлен пояснительной запиской и графической 

частью на девяти листах формата А1. Пояснительная записка со-

держит 95 страниц машинописного текста, включает 17 рисунков, 

18 таблиц, 21 наименование использованных источников. 

ДВИГАТЕЛЬ, НАДДУВ, КЛАПАН, ФИЛЬТР, МАСЛО, 

КУЗОВ, АВТОМОБИЛЬ, ЭКОЛОГИЯ, РАПС, НЕФТЬ 

Предлагаемая в проекте объединенная гидросистема ГУР и 

механизма подъема кузова автомобиля ЗиЛ-ММЗ 45065 адаптиро-

вана для альтернативного применения в качестве рабочей жидко-

сти рапсового масла, что позволит сэкономить масло минерально-

го происхождения, уменьшить степень воздействия загрязняющих 

факторов на окружающую среду, что в условиях экологического 

кризиса и дефицита нефтепродуктов весьма актуально. 

В соответствии с заданием выполнены разработки по охране 

труда и окружающей среды. 

Решен комплекс вопросов организации и экономики произ-

водства для заданных условий. Выполнены соответствующие рас-

четы и составлена таблица технико-экономических показателей 

проекта. 

Срок окупаемости объединенной гидросистемы ГУР и меха-

низма подъема кузова автомобиля ЗиЛ-ММЗ 45065 составляет                

2,4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Приложение 5 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

 

Таблица П.1.1   

Расчет грузопотока для рулонных кровельных и 

гидроизоляционных материалов 

Наименование и 

марка груза 

Ширина 

полотна в 

рулоне 

Площадь 

рулона, м2 
Масса  

1 м, кг 

Количество на 

годовую про-

грамму, м/г. 

Общая 

масса, 

т/год 

Рубероид РК-420 1000 10 27 400 10,8 

Рубероид РК-350 1000 10 25 1000 25 

Толь ТК-350 1000 30 20 1000 20 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ 

КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

Петров Александр Михайлович, Дулов Михаил Иванович,  

Петрова Светлана Станиславовна, Машков Сергей Владимирович, 

Ухтверов Андрей Михайлович 
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