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1 Введение 

Цель изучения дисциплины «Учебно-исследовательская работа сту-

дентов» (УИРС) – формирование и развитие навыков учебно-

исследовательской работы в рамках подготовки к написанию выпускной 

квалификационной работы, а также создание основы для применения 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: углубление теоретических знаний по 

направлению подготовки, формирование научных взглядов студентов; 

овладение современными методами научного исследования; развитие 

практических навыков самостоятельного поиска научной информации, 

работы с нормативно-правовыми актами; приобретение умения анализи-

ровать результаты исследования и формулировать выводы и рекоменда-

ции; приобретение навыков составления отчетов по проделанной работе; 

развитие способности представления докладов с презентациями перед 

широкой аудиторией.  

Эффективность учебно-исследовательской работы студентов опре-

деляется реальностью научной тематики, актуальностью и глубиной про-

веденного исследования, четко сформулированным планом УИРС в рам-

ках предстоящего написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать: особенности организации государственной и муниципаль-

ной власти; основные цели, задачи, функции деятельности органов госу-

дарственной и муниципальной власти; особенности организации дея-

тельности лиц на должностях государственной гражданской Российской 

Федерации, государственной службы субъектов Российской Федерации и  

муниципальной службы, лиц замещающих государственные должности 

Российской Федерации, замещающих государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, адми-

нистративные должности в государственных и муниципальных предпри-

ятиях и учреждениях; методические и справочные материалы, регламен-

тирующие деятельность органов государственной и муниципальной вла-

сти; основные цели, задачи, факторы, влияющие на социально-

экономическое и политическое развитие административно-

территориальных единиц; особенности формирования программ развития 

территорий; организационно-правовые формы хозяйствующих субъек-

тов; 

– уметь: работать с нормативно-правовыми актами органов государ-

ственной и муниципальной власти; разрабатывать методические и спра-

вочные материалы, регламентирующие деятельность органов государ-
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ственной и муниципальной власти; работать с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими социально-экономическое развитие 

административно-территориальных единиц; осуществлять количествен-

ный и качественный анализ факторов, влияющих на социально-

экономическое и политическое развитие; выделять и формулировать ос-

новные факторы, условия, влияющие на реализацию программ развития 

территорий различного уровня; проводить оценку программ развития 

различного уровня; формулировать цели, задачи, функции и основные 

положения социально-экономических проектов различного уровня  

– владеть: основными методами и инструментами обработки норма-

тивно-правовых документов, методических и справочных материалов, 

регламентирующих деятельность органов государственной и муници-

пальной власти; основными методами и инструментами по проведению 

оценки уровня социально-экономического и политического развития; 

методами проведения качественного и количественного анализа; метода-

ми оценки программ развития различного уровня. 
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2 Методические указания к проведению  
практических занятий 

2.1 Практическое занятие «Планирование работ в рамках 
УИРС» 

Цель занятия 

Выбрать тему для проведения учебно-исследовательской работы, в 

течение семестра исходя из личных предпочтений и интересов. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Выбор темы для учебно-исследовательской работы студентов 

(УИРС) является весьма важным этапом и во многом определяет успех ее 

проведения. При выборе темы УИРС следует руководствоваться актуаль-

ностью проблемы, возможностью получения конкретных статистических 

данных, наличием специальной научной литературы, практической зна-

чимостью для конкретного предприятия (органа государственной или 

муниципальной власти). Тема УИРС должна выбираться с учетом про-

фессиональных интересов, опыта практической работы и соответствовать 

направлению подготовки. Проще говоря, необходимо выбрать такую те-

му УИРС, в которой будет интересно «копаться», разбираться и погру-

жаться. Предполагается, что выбранная тема в рамках УИРС найдет от-

ражение в ВКР. В ходе УИРСа тему можно менять, т.к. допускается, что 

в процессе исследовательской деятельности интересы могут корректиро-

ваться.  

Выбор темы УИРС может включать следующие блоки: 

 изучение методических рекомендаций по выполнению выпуск-

ной квалификационной работы по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление»: требования к структуре и со-

держанию, примерный перечень тем ВКР и т.п.; 

 обобщение опыта работы студента в рамках его научной и иссле-

довательской работы в ходе освоения предшествующих дисциплин; 

 выбор темы для УИРС на основании своих интересов и предпо-

чтений; 

 построение предположений о возможных проблемах в рамках 

темы УИРС, требующих решения. 

 



 7 

2.2 Практическое занятие «Формирование основных 
положений учебно-исследовательской работы» 

Цель занятия 

Ознакомиться с основными элементами учебно-исследовательской 

работы. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Сформулировать основные элементы учебно-исследовательской ра-

боты в рамках темы УИРС: актуальность и проблема исследования. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в дан-

ный момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы, 

вопроса или задачи. Актуальность представляет констатацию социально-

го противоречия, возникшего в рамках развития общественных отноше-

ний, проистекающих внутри или при участии системы (элемента систе-

мы) государственного и муниципального управления. Обозначенные 

противоречия создают проблемную ситуацию, для решения которой 

необходимы дальнейшее развитие знания и выработка соответствующих 

управленческих решений. При формулировании актуальности целесооб-

разно апеллировать к сложившимся тенденциям развития изучаемой об-

ласти общественных отношений, сформулированным социально-

экономическим и политическим приоритетам развития страны, региона, 

муниципального образования, обозначенным в явном виде или выявлен-

ным в ходе предварительных исследований проблемы. 

Например, если в рамках исследовательской работы рассматривают-

ся обращения граждан, то целесообразно подчеркнуть какую роль и 

функции на текущий момент времени они выполняют, нормативно-

правовое регулирование данной сферы. Логичным является рассмотрение 

системы взаимодействия «гражданин – орган государствен-

ной/муниципальной власти» и выявление противоречий и проблем суще-

ствующей системы.  

 
2.3 Практическое занятие «Анализ научных трудов по теме 
УИРС. Формы изложения мыслей» 

Цель занятия 

Рассмотреть различные научные труды, характеризующие тему 

УИРС. 
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Рекомендации по подготовке к занятию 

Часть 1. Предварительный выбор источников по различным рефера-

тивным обзорам, каталогам, сборникам конференций, журналам и спис-

кам литературы. Подобрать 15-20 научных трудов. Ознакомиться с пуб-

ликациями и статьями по выбранной теме и внимательно изучить раз-

личные источники. В процессе работы рекомендуется пользоваться сле-

дующими электронными сервисами: 

 http://www.rsl.ru/ - можно подобрать качественные научные изда-

ния; 

 http://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека – содержит в 

открытом доступе научные статьи и другую полезную литературу по раз-

личным тематикам; 

 http://www.dissercat.com/ - электронная библиотека диссертаций 

(в том числе есть в полном объеме в открытом доступе); 

 http://www.proquest.com – база данных диссертаций; 

 http://www.scopus.com - Scopus 

Часть 2. Обзорно ознакомиться с содержанием источников, узнать 

различные точки зрения, которые связаны с темой исследования, понять 

язык и порядок изложения мыслей в научных работах (формирование 

идеального образа научной работы). 

Часть 3. Выписать 20 (можно больше) вводных конструкций, кото-

рые используются в статьях при переходе от одной мысли к другой, 

например, «в заключение можно констатировать что...», «ввиду того 

что...», «следует подчеркнуть, что…». 

 

2.4 Практическое занятие «Планирование работы в рамках     
УИРС» 

Цель занятия 

Составить график работ в рамках работы над темой УИРС. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Составить план работы над темой исследования, выделив основные 

этапы (шаги) работы, даты и форму отчетности (шаблон представлен в 

таблице 1).  

Например, в качестве этапов работы могут выступать подбор источ-

ников по теме УИРС, анализ литературы, написание теоретического об-

зора, анализ статистических данных, нормативно-правовой базы и т.д. В 

описании необходимо указать, каким образом данный этап работы будет 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dissercat.com%2F
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реализовываться, то есть с помощью каких средств и методов будет по-

лучен результат. Чем подробнее будет составлен план работ по УИРС, 

тем проще будет работать над своей темой в течение всего семестра. 

Данный план работ необходимо согласовать с преподавателем УИРС для 

корректирования обозначенных действий. Также не менее важным явля-

ется придерживаться в процессе всего семестра согласованному плану.  

Таблица 1 – Шаблон плана работ 

Этап работы Описание Форма отчетно-

сти 

Дата 

    

 

2.5 Практическое занятие «Формирование основных  
положений научной работы» 

Цель занятия 

Ознакомиться с основными элементами учебно-исследовательской 

работы. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Сформулировать основные элементы исследовательской работы в 

рамках темы УИРС: 

1) актуальность исследования и основные проблемы; 

2) объект; 

3) предмет; 

4) цель; 

5) задачи. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в дан-

ный момент, в данной ситуации для решения конкретной проблемы, во-

проса или задачи. Актуальность представляет констатацию социального 

противоречия, возникшего в рамках развития общественных отношений, 

проистекающих внутри или при участии системы (элемента системы) 

государственного и муниципального управления. 

Объект исследования – фрагмент реальности, порождающий про-

блемную ситуацию. Объект исследования представляет то, на что 

направлен процесс познания. Чаще всего объектом исследования являет-

ся предприятие (организация), орган государственной/муниципальной 

власти, в котором происходит процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранное для исследования. 

Предмет исследования – наиболее значимые с практической или тео-

ретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, под-

лежащие непосредственному изучению в рамках достижения исследова-
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тельской цели. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, да-

ющий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как 

он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции 

будут выявляться. Одному и тому же объекту исследования могут быть 

сопоставлены различные предметы. Объект и предмет исследования как 

научные категории соотносятся как общее и частное, первичным являет-

ся объект исследования (более широкое понятие), вторичным – предмет 

исследования.  

Примеры формулировок объекта и предмета исследования:  

Объект исследования: малое предпринимательство в Российской Фе-

дерации. Предмет исследования: государственная поддержка малого 

предпринимательства в Российской Федерации.  

Объект исследования: уровень жизни населения муниципальных об-

разований. Предмет исследования: методы оценки уровня жизни населе-

ния муниципальных образований.  

Объект исследования: аттестация государственных гражданских 

служащих. Предмет исследования: особенности аттестации государ-

ственных гражданских служащих в <наименование органа государствен-

ной власти>.  

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что 

планируется получить в результате. Цель обозначает конечный результат, 

предполагающий разрешение заявленного в качестве отправной точки 

противоречия. При формулировании цели рекомендуется использовать 

следующие конструкции:  

 «разработка <системы поддержки / комплекса мероприятий / 

технологии мониторинга / …> для того, чтобы …»;  

 «выявление <особенностей / тенденций / отличительных 

свойств / закономерностей / …> для того, чтобы …»;  

 «анализ <состояния / изменений / особенностей / …>, чтобы 

…».  

При формулировании цели исследования необходимо указывать на 

то, как полученный результат будет способствовать разрешению заяв-

ленного противоречия. Например, «разработка методов оценки уровня 

жизни населения муниципальных образований, повышающих обоснован-

ность управленческих решений», «выявление особенностей способов 

размещения государственного заказа, позволяющих снизить коррупцион-

ные риски», «анализ социально-экономического развития субъектов Си-

бирского федерального округа, направленный на выработку мер государ-

ственной поддержки, способствующих улучшению инвестиционного кли-

мата в регионах».  



 11 

Задачи исследования – комплекс взаимосвязанных действий (этапов), 

позволяющих достичь цели исследования. Типичными фразами, с помо-

щью которых вербализируются задачи исследования, являются: «прове-

сти анализ…», «выявить…», «уточнить…», «определить…», «сформу-

лировать…», «исследовать…», разработать…», «предложить…», «про-

вести апробацию…», «внедрить…» и др. Задачи формулируются тща-

тельно, поскольку описание их решения составляет содержание глав и 

параграфов отчета УИРС. Сами заголовки глав часто рождаются именно 

из формулировок задач предпринимаемого исследования. Цели и задачи 

исследования образуют взаимосвязанные цепочки, в которых каждое 

звено служит средством удержания других звеньев.  

Комплексный пример формулировок  

Цель исследования – разработка методов оценки качества жизни 

населения муниципальных образований, способствующих повышению 

обоснованности принимаемых на их основе управленческих решений.  

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

 рассмотреть подходы к определению понятия «качество жизни» 

и выявить аспекты, значимые для проведения его оценки;  

 провести сравнительный анализ существующих методик оценки 

качества жизни населения;  

 предложить (усовершенствовать) методы оценки качества жизни 

и разработать на их основе методику;  

 разработать нормативное правовое, организационное и финансо-

вое обеспечение системы оценки качества жизни населения муниципаль-

ных образований;  

 провести апробацию разработанных методов оценки качества 

жизни на примере муниципальных образований конкретного региона.  

 
2.6 Практическое занятие «Методы исследования» 

Цель занятия 

Провести обзор методов исследования. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Изучить методы исследования, определить возможности применения 

каждого метода в рамках исследования темы УИРС. Примеры методов 

эмпирического исследования: сравнение, наблюдение, эксперимент, из-

мерение, описание. Методы теоретического познания: формализация, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный, восхождение от аб-

страктного к конкретному. Общелогические методы и приёмы исследо-
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вания: анализ, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, 

классификация, аналогия, моделирование, дедукция, системный подход, 

структурно-функциональный метод, вероятностно-статистические мето-

ды, синтез. 

Под методом понимают способ изучения предмета исследования. 

Метод является научным, если отражает объективные законы действи-

тельности, основывается на практике, непрерывном изучении и обобще-

нии опыта.  

Основополагающим является диалектический метод исследований, 

предполагающий рассмотрение явлений (процессов) во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, в постоянном их развитии, через борьбу проти-

воположностей, переход количественных изменений в качественные. 

Любой предмет исследования отличается сложной структурой, представ-

ляет совокупность множества элементов (результат взаимодействия 

большого числа факторов), которые в целом трудно охватить, поэтому 

возникает необходимость изучать каждый элемент (фактор) в отдельно-

сти. Исследования, состоящие в расчленении целого на составные эле-

менты, называют анализом. После изучения отдельного элемента для 

обобщающего заключения необходимо исследовать все составляющие в 

совокупности, во взаимодействии. Исследования, заключающиеся в со-

единении отдельных элементов в единое целое, носят название синтеза. 

Абстрактно-логический метод применяется при изучении опреде-

ленного явления, процесса без учета его несущественных сторон и при-

знаков. Позволяет, в известной мере упростив предмет исследования, 

абстрагироваться, и логикой мышления осуществить познавательную 

деятельность.  

Экономико-статистический метод применяется при обследовании 

большой совокупности объектов, изучении факторов производства, их 

влияния на результат. Позволяет исключить нетипичные случаи (усло-

вия). Элементами метода являются: постановка цели; выбор объектов 

обследования; массовое наблюдение; группировки исходных данных с 

использованием обобщающих и аналитических величин; выявление вза-

имосвязей показателей (факторов и результата) с построением рядов ди-

намики, расчетом балансов, индексов, применением корреляции, диспер-

сионного анализа; теоретические обобщения; использование выводов при 

выработке практических решений.  

Цель сравнительного анализа – выявление проблем, т.е. имеющихся 

несоответствий существующего положения и требований к системе, а 

также выявление сильных и слабых сторон существующей системы, 

оценка ее уровня. Сравнение осуществляется с аналогичными системами, 

с мировой практикой, с наилучшими достижениями в исследуемой обла-
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сти, с требованиями, исходящими от заинтересованных сторон. Для вы-

явления требований и желаний всех заинтересованных сторон использу-

ются социологические исследования, анкетные опросы, маркетинговые 

исследования. Сравнение может осуществляться как по количественным, 

так и по качественным показателям. Для сравнения по качественным 

критериям могут быть привлечены эксперты. Результаты сравнения мож-

но проиллюстрировать с помощью графиков и различного рода диаграмм 

(столбиковых, круговых и т.д.).  

При проведении сравнительного анализа могут быть использованы 

следующие методы: методика SWOT-анализа, методы обработки экс-

пертных оценок, метод Делфи, методы статистики. Результатом анализа 

должно стать описание выявленных ограничений, проблем («узких 

мест»), имеющихся ресурсов, потенциальных благоприятных возможно-

стей для улучшения ситуации и существующих угроз.  

Ретроспективный анализ заключается в установлении тенденций, 

закономерностей в функционировании системы на основе обобщения 

прошлого опыта. Исходной информацией для данного вида анализа яв-

ляются данные об изменении основных показателей деятельности систе-

мы за определенный предшествующий период (по годам, кварталам, ме-

сяцам и т.д.). Для наглядности подобную информацию можно предста-

вить в виде графиков или диаграмм. Для выявления закономерностей 

могут быть использованы методы статистической обработки (анализ 

временных рядов, регрессионный анализ и др.), позволяющие выявить 

тенденции, законы изменения параметров во времени, корреляцию от-

дельных параметров и др. Закономерности, выявленные в процессе ре-

троспективного анализа, могут быть использованы для прогнозирования 

на определенный период при условии сохранения существующих тен-

денций.  

Причинный анализ позволяет выявить причины возникновения про-

блемной ситуации. В процессе причинного анализа могут быть построе-

ны обратные сценарии, показывающие, какие условия могли привести к 

существующему состоянию исследуемой проблемной области. 

Перечень методов не является исчерпывающим и можно воспользо-

ваться иными, если для исследования предметной области это необходи-

мо и является целесообразным. 

 
2.7 Практическое занятие «Выбор темы для научной статьи» 

Цель занятия 

Выбрать тему для написания научной публикации. 
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Рекомендации по подготовке к занятию 

Выбор темы для исследования – очень ответственный момент. Тема 

должна быть актуальной, соответствовать новым тенденциям. Просмотр 

статей в интернете – самый распространенный и удобный способ для 

анализа информации и выбора темы. Любой исследовательский процесс 

– это процесс творческий, поэтому тема должна быть с одной стороны 

интересна и увлекательна, с дугой – соотноситься с будущей темой вы-

пускной квалификационной работы по направлению подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление». 

Выделяют следующие виды научных статей: 

 научно-теоретические — описывающие результаты исследова-

ний, выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явле-

ний и их закономерностей; 

 научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта; 

 обзорные — посвященные анализу научных достижений в опре-

деленной области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного иссле-

дования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая ста-

тья должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. Это 

означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать эффектом 

новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее опублико-

ваны. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой приоритет в 

выбранной области исследования. 

Логичнее всего сформулировать тему таким образом, чтобы она яв-

лялась следствием работы в рамках УИРС. В том случае, если теоретиче-

ских и практических наработок недостаточно и конечный результат ис-

следования пока не получен, целесообразно написать теоретический об-

зор по заявленной теме. Как минимум, можно посмотреть различные 

точки зрения авторов на обозначенную проблематику, изменения норма-

тивно-правовой базы, проанализировать статистические данные на осно-

ве чего можно получить определенные выводы. 

 

2.8 Практическое занятие «Выбор журнала для научной  
публикации» 

Цель занятия 

Выбрать журнал для публикации собственной научной статьи (тези-

сов), написанной по теме учебно-исследовательской работы студентов 
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(выпускной квалификационной работы). 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Чтобы правильно выбрать научный журнал, определите цели публи-

кации, а также объективно оцените уровень своей подготовки. Существу-

ет несколько типов научных журналов. Для студентов достаточно, чтобы 

издание входило в перечень РИНЦ (Российский индекс научного цитиро-

вания). Авторитетными считаются издания, внесенные в перечень Выс-

шей аттестационной комиссии (ВАК). Список таких изданий (отече-

ственных и зарубежных) размещен на официальном сайте ВАК.  

Не стоит сразу претендовать на публикацию в престижном журнале. 

Лучше начать с публикации тезисов докладов в сборнике материалов 

студенческих научно-технических конференций. Требования к таким 

публикациям невысокие, то есть можно потренироваться. Другой вариант 

– выбрать издание собственного ВУЗа (в ТУСУРе это «Доклады ТУ-

СУРа», «Научная сессия ТУСУР»). Также можно принять участие в ин-

тернет-конференции и опубликовать статью в электронном сборнике ма-

териалов этой конференции. Как правило, конференции выставляют оди-

наково-простые требования к авторам: уровень уникальности работы не 

менее 70%; объем работы в страницах от 3 или от 5 листов машинопис-

ного текста (Times New Romans 14); количество списка использованных 

источников и ссылок в тексте от 5; количество соавторов – не более 3-х. 

 

2.9 Практическое занятие «Анализ научных трудов по теме 
УИРС. Изложение» 

Цель занятия 

Рассмотреть научные труды по теме УИРС. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Из отобранных 20 источников (практическое занятие «Анализ науч-

ных трудов по теме УИРС. Формы изложения мыслей») выбрать 5-7 ис-

точников, которые покажутся наиболее ёмкими, интересными и нужны-

ми, ознакомиться с их текстом более подробно. 

Написать изложение (объём: максимум 7 страниц) на основании ин-

формации из отобранных 5-7 статей (т.е. своими словами передать точки 

зрения авторов). При этом главная цель не просто переписать текст, а 

передать различные точки зрения, научиться делать выводы на основе 

рассмотренной информации и различных источников. На качестве изло-

жений сказывается и сам источник, поэтому при выборе материала необ-

ходимо отдавать предпочтение теоретическим обзорам, аналитике. Прак-
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тическое занятие способствует тому, что в процессе написания изложе-

ния формируются основы для написания научных работ и текстов.  

Оформить документ в соответствии с Образовательным стандартом 

вуза ОС ТУСУР 02-2013 (СТО 02069326.1.02-2013) Работы студенческие 

по направлениям подготовки и специальностям гуманитарного профиля 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://regulations.tusur.ru/documents/71, включая титульный лист и биб-

лиографический список (со ссылками на все источники). 

 

2.10 Практическое занятие «Подбор нормативно-правовых  
актов по теме исследования» 

Цель занятия 

Определить нормативно-правовую базу, регламентирующую пред-

метное поле исследовательской работы. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

С помощью электронных информационно-правовых систем (consult-

ant.ru или garant.ru) подобрать нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие предметное поле исследовательской работы. Определить терми-

нологию, основные отношения. Построить сводную таблицу с норматив-

но-правовыми актами (НПА) (пример ниже). 

В таблице следует правильно указать название нормативно-

правового акта. Следует обратить внимание, что источники для анализа 

должны использоваться актуальные и действующие на текущий момент 

времени. В основном содержании необходимо кратко (несколько пред-

ложений) написать смысл той статьи/статей, которые определены для 

анализа. При этом не нужно переписывать полностью статью с норма-

тивно-правового акта, главное передать смысл и определить, каким обра-

зом данная статья соотносится с предметом исследования в рамках 

УИРС. 

 

Таблица 1 – Сводный перечень нормативно-правовых актов 

Название НПА № статьи (статей) 
Основное содержание  

(1-2 предложения) 
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2.11 Практическое занятие «Анализ основных показателей,  
характеризующих предметное поле УИРС» 

Цель занятия 

Определить основные статистические показатели, характеризующие, 

рассматриваемую предметную область УИРС. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

В рамках рассматриваемой темы УИРС определить ряд статистиче-

ских показателей в наибольшей степени характерных для рассматривае-

мой предметной области (3-5 показателей). Обосновать выбор показате-

лей (3-4 предложения по каждому показателю). 

На основе выбранных показателей рассчитать темпы роста и приро-

ста (расчет производится по каждому показателю в отдельности), про-

анализировать динамику показателей (10-15 предложений).  

Темп роста – это показатель изменения интенсивности уровня ряда, 

который выражается в процентах и определяется как отношение после-

дующего уровня к предыдущему или показателю, принятому за базу 

сравнения. Таким образом, темп роста характеризует во сколько раз уве-

личился уровень по сравнению с базисным, а в случае уменьшения – ка-

кую часть базисного уровня составляет сравниваемый.  

В свою очередь, темп прироста показывает, на сколько процентов 

сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу 

сравнения. Данный показатель может иметь как положительные, отрица-

тельные значения или же быть равным нулю, выражается в процентах и 

рассчитывается как отношение абсолютного прироста к абсолютному 

уровню, принятому за базу.  

Для расчета показателей нужно каждый уровень ряда сравнить с од-

ним и тем же базисным уровнем. В качестве базисного используют толь-

ко начальный уровень в ряду динамики или уровень, с которого начина-

ется новый этап развития явления. Показатели, которые при этом рассчи-

тываются, являются базисными. В том случае, если для расчета исполь-

зуется переменная база, то каждый последующий уровень ряда сравнива-

ется с предыдущим. Соответственно, рассчитанные показатели являются 

цепными.  

Также для каждого показателя произвести расчет относительно чис-

ленности населения того населенного пункта, который рассматривается в 

теме УИРС (показатели представить в зависимости от типа территории в 

расчете на 10 000, 1000 или 100 человек). Проанализировать полученные 

результаты (7-10 предложений). 
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Например, для анализа трудовых ресурсов определенной территории 

с численностью жителей в среднем в 2000 человек рассматривается ко-

личество безработных граждан за год. Допустим, что за год число безра-

ботных составило 128 человек. Соответственно, чтобы рассчитать отно-

сительно 1000 человек, необходимо произвести следующий расчет: найти 

отношение 128 безработных к численности населения территории (2000) 

и умножить соответственно на 1000. В таком случае показатель будет 

равен 64 промилле, то есть на каждую тысячу жителей приходится 64 

безработных.  

Для поиска и работы со статистическими данными рекомендуется 

использовать электронный сервис Федеральной службы государственной 

статистики. 

 
2.12 Практическое занятие «Формы представления  
статистической информации» 

Цель занятия 

Получить навыки представления статистической информации. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

На основе выбранных и рассчитанных показателей в рамках практи-

ческого занятия 2.11 «Анализ основных показателей, характеризующих 

предметное поле УИРС» необходимо построить соответствующие графи-

ки и диаграммы. Рекомендуется использовать следующие виды диа-

грамм: линейчатую, гистограмму, график и круговую. Тип диаграммы 

определяется студентом самостоятельно в зависимости от рассматривае-

мого показателя.  

Таким образом, в результате должны быть построены диаграммы для 

следующих видов показателей: общие показатели, выбранные студентом; 

показатели темпа роста; показатели темпа прироста; показатели, рассчи-

танные студентом, относительно численности населения того населенно-

го пункта, который рассматривается в теме УИРС. (Итого должно полу-

читься 12-20 диаграмм, в зависимости от количества выбранных показа-

телей). 

При построении диаграмм необходимо учитывать следующие требо-

вания: оси диаграмм и единицы измерения должны быть подписаны в 

соответствии с рассматриваемыми показателями, также все диаграммы 

должны быть оформлены в соответствии с Образовательным стандартом 

вуза ОС ТУСУР 02-2013 (СТО 02069326.1.02-2013) Работы студенческие 

по направлениям подготовки и специальностям гуманитарного профиля 



 19 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://regulations.tusur.ru/documents/71. 

 

2.13 Практическое занятие «Знакомство с основными  
структурными элементами научных публикаций» 

Цель занятия 

Ознакомиться с основными структурными элементами научных пуб-

ликаций и определить данные элементы в статьях, используемых для 

анализа. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Выяснить основные требования, предъявляемые к содержанию каж-

дого структурного элемента научной статьи: 

 заголовок; 

 аннотация;  

 ключевые слова; 

 вводная часть; 

 основная часть; 

 заключительная часть; 

 список литературы. 

В целом заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать 

содержание статьи и привлекать интерес читателей. Также, как и сам 

текст статьи, заголовок пишется в научном стиле и максимально кор-

ректно отражает содержание. Желательно включить в заголовок несколь-

ко ключевых слов, относящихся к сути вопроса. При публикации такой 

статьи в Интернете или в электронном каталоге библиотеки заголовок с 

использованием ключевых слов повышает шансы, что статья будет 

найдена читателями, интересующимися данной проблемой. Длина заго-

ловка статьи не должна превышать 10–12 слов. 

Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть 

научной статьи: 

 «Научная деятельность как необходимое условие продуктивно-

сти развития индивидуального стиля преподавателя вуза»; 

 «Предпосылки построения модели социально-экономического 

развития сельских поселений: сущностный и информационно-

аналитический аспект»; 

 «Искусственный интеллект как стратегический инструмент 

экономического развития страны и совершенствования ее государ-

ственного управления»; 
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 «Мотивация персонала как основной фактор повышения произ-

водительности труда». 

Ошибки при составлении заголовка: 

 заголовок статьи слишком общий и охватывает гораздо более 

широкий круг вопросов, чем сам текст статьи. Заголовок должен быть 

как можно более конкретным. Например, «Коучинг» — пример плохого 

заголовка. «Коучинг как инструмент эффективного обучения и развития 

персонала» — пример хорошего заголовка; 

 заголовок не отражает сути рассматриваемого вопроса и вводит 

читателя в заблуждение; 

 сенсационный заголовок. Такие заголовки хороши в рекламных и 

новостных текстах, но для научной статьи они не подходят. Пример: «За-

сорение окружающей среды — как мы за это расплачиваемся» — плохой 

заголовок. «Методика расчета платы за экологический ущерб, нанесен-

ный антропогенным воздействием» — хороший. 

Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных 

работах, но Вы вносите свой вклад в разработку темы или рассматривае-

те лишь некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со 

слов: «К вопросу о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

За заголовком следует аннотация — сжатая характеристика статьи. 

Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна 

быть краткой, но при этом содержательной. Рекомендуемый размер ан-

нотации — не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. Как правило, в 

аннотации дается информация об авторе/авторах статьи, кратко освеща-

ется научная проблема, цели и основные авторские выводы в сокращен-

ной форме. Также в аннотации отражается научная новизна статьи. Ан-

нотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных 

фактов, подробностей. Она должна быть написана простым, понятным 

языком, короткими предложениями, в безличной форме (рассмотрены, 

раскрыты, измерены, установлено и т. д.). Аннотация выполняет следу-

ющие основные задачи: помогает читателю сориентироваться в огромном 

объеме информации, где далеко не все представляет для него интерес; на 

основе аннотации потенциальный читатель решает, стоит ли читать саму 

статью; служит для поиска информации в автоматизированных поиско-

вых системах. 

Пример аннотации:  
В статье рассмотрены особенности социально-экономического развития 

муниципальных образований. Отмечено, что большая часть муниципальных об-

разований на территории Российской Федерации – сельские поселения. Сделан 

вывод о сложности построения адекватной модели социально-экономического 

развития при помощи традиционных подходов. Предложено использовать се-

мантическое моделирование для представления социально-экономического раз-
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вития сельских поселений, а также когнитивного картирования для выделения 

множества зависимостей, возникающих между показателями, оказывающих 

непосредственное влияние на социально-экономическое развитие сельских посе-

лений. 

Ключевые слова — своего рода поисковый ключ к статье. Библио-

графические базы данных обеспечивают поиск по ключевым словам. 

Ключевые слова могут отражать основные положения, результаты, тер-

мины. Они должны представлять определенную ценность для выражения 

содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих глав-

ную тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В 

качестве ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и сло-

восочетания. Обычно достаточно подобрать 5–10 ключевых слов. 

Например, для статьи с названием «Семантическая сеть как инстру-

мент детерминации процесса управления социально-экономическим раз-

витием муниципальных образований» будут уместны такие ключевые 

слова: социально-экономическое развитие, сельское поселение, семанти-

ка, когнитивное моделирование. 

Во вводной части следует познакомить с объектом и предметом ис-

следования, изложить используемые методы исследования (оборудова-

ние, параметры измерений и т. д.), сформулировать гипотезу. Не лишним 

будет отразить результаты работы предшественников, что выяснено, что 

требует выяснения. Здесь же можно дать ссылки на предыдущие иссле-

дования для погружения в тему. 

Основная часть — самый обширный и важный раздел научной ста-

тьи. В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рас-

суждения, которые позволили сделать выводы. Если статья написана по 

результатам экспериментов, опытов, необходимо эти эксперименты де-

тально описать, отразить стадии и промежуточные результаты. Если ка-

кие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже следует расска-

зать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и методы устра-

нения недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной фор-

ме. Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические 

модели, формулы. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а гра-

фический материал — подрисуночными подписями. Каждый такой эле-

мент должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте ста-

тьи должна содержаться ссылка на него. 

В заключительной части в тезисной форме публикуются основные 

достижения автора. Все выводы должны быть объективны, публиковать-

ся как есть, без авторской интерпретации, поскольку позволит читателям 

оценить качество полученных данных и сделать на их основе собствен-
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ные выводы. Также можно предложить свой анализ полученных резуль-

татов и изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

В списке литературы необходимо привести ссылки на цитируемые 

или упоминаемые в тексте статьи работы. 

Для научного стиля изложения характерны целостность, связность, 

смысловая законченность. Логическим переходам и связности текста 

способствуют такие слова, как «с другой стороны», «таким образом», «на 

самом деле», «конечно», «действительно». Для научной статьи характер-

но наличие большого количества фактов и доказательств и отсутствие 

неясностей и разночтений. Неуместно в тексте научной статьи выражать 

какие-либо эмоции. 

В научном языке используется книжная, нейтральная лексика, а также 

специальная терминология. Весь материал следует излагать в строгой 

последовательности, каждый вывод подкреплять доказательствами и ар-

гументировать научными положениями.  В процессе не рекомендуется 

использовать необоснованных заимствований, а в случае, если они необ-

ходимы, то следует их оформить в виде цитат со ссылками на первоис-

точник. Также весь текст статьи следует разделить на соответствующие 

абзацы, в том случае, если статья объёмная, то рекомендуется использо-

вать подзаголовки, поскольку они значительно облегчают восприятие.  

 
2.14 Практическое занятие «Написание научной статьи  
(тезисов)» 

Цель занятия 

Написать научную статью (тезисы). 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Составить план научной статьи, согласовать с руководителем ВКР 

или преподавателем УИРС. 

Изложить результаты своего научного исследования согласно требо-

ваниям, предъявляемым к содержанию основных структурных элементов 

научных публикаций (см. практическое занятие «Знакомство с основны-

ми структурными элементами научных публикаций»). 

2.15 Практическое занятие «Оформление научной публикации 
на основании требований журнала» 

Цель занятия 

Оформить научную публикацию на основании требований журнала. 
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Рекомендации по подготовке к занятию 

Важно понять, что работам, не отвечающим требованиям научного 

издания, будет отказано в публикации. Многие издания выставляют свои 

требования к оформлению. 

Следует ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформле-

нию принимаемых к публикации статьей в выбранном журнале (включая 

размер и стиль шрифта текста, заголовков, оформление абзацных и меж-

строчных отступов, подписи названий рисунков и таблиц и т.п.). 

Оформить текст статьи на основании требований к оформлению. 

 

2.16 Практическое занятие «Составление плана  
выпускной квалификационной работы (ВКР)» 

Цель занятия 

Разработать план работы над выпускной квалификационной работой. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Определить основную структуру ВКР, в том числе содержание раз-

делов, подразделов и пунктов. Построить план работ (пример ниже) и 

согласовать с научным руководителем. Главное в процессе работы над 

планом необходимо тщательно подойти к его составлению. Помните, чем 

подробнее его составить, тем проще будет работать в дальнейшем. 

 

Таблица 2 – План ВКР 

№ 

п/п 

Содержание ВКР  

(виды и этапы рабо-

ты) 

Форма результата Сроки выполне-

ния 

    

 
2.17 Практическое занятие «Подготовка к представлению  
результатов научных трудов на конференции» 

Цель занятия 

Разработать план представления результатов научных трудов на 

конференции. 

Рекомендации по подготовке к занятию 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авто-

ров (30 секунд). Если в названии менее 10 слов — это хороший тон. Если 

больше – рекомендуется сократить. Так советуют многие международ-
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ные журналы. Нужно назвать научного руководителя и место выполне-

ния работы. Поясните название работы другими словами (какое явление 

исследуется, что измеряется, что создаётся, разрабатывается или рассчи-

тывается).  

Далее следует введение (2 минуты). Обосновать необходимость 

проведения исследования и его актуальность. Почему важно исследовать 

данное явление? Чем интересен выбранный объект с точки зрения фун-

даментальной или прикладной науки? Скажите, кто и где решал подоб-

ную задачу. Укажите сильные и слабые стороны известных результатов. 

Обоснуйте достоинство вашего способа исследования в сравнении 

с известными результатами. Ещё раз сформулируйте цель работы 

и покажите, какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. 

Что нужно сделать, создать, решить, вычислить?  

Теоретическая часть (1,5 минуты). Эта часть обязательна 

в докладе. Желательно сделать оценки величин. Необходимо показать 

сегодняшний уровень вашего понимания проблемы и на основании тео-

рии попытаться сформулировать постановку задачи. Экспериментальное 

исследование должно базироваться на теории. 

Экспериментальная часть (1 минута). Покажите и объясните схе-

му вашей установки, прибора, предметной области, исследований и т.п. 

Остановитесь только на главном, основном. Второстепенное оставьте для 

вопросов. 

Методика исследования (1 минута). Методика, или способ иссле-

дования, должна быть обоснована. Поясните, покажите её преимущества 

и возможности при проведении исследования. Напомните цель работы. 

Результаты работы (1,5 минуты). Перечислите основные, наиболее 

важные результаты работы. Поясните, что является самым важным 

и почему. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь 

на нём подробно. Расскажите, как он был получен, укажите его характер-

ные особенности. Скажите, что следует из представленной информации. 

Какие перспективы?  

Обсуждение результатов (2 минуты). Напомните цель работы. Со-

поставьте, сравните полученные результаты с известными. Это могут 

быть данные других авторов, в том числе результаты, изложенные 

в курсовых работах коллег. Покажите, удалось ли разобраться 

в вопросах, сформулированных при постановке задачи. Обязательно ска-

жите, достигнута ли цель работы. Закончено ли исследование? Следу-

ет ли продолжать исследование и в каком направлении. Сформулируйте 

возможные темы предстоящих работ по теме исследования. Если резуль-

тат в итоге не соответствует заявленным ранее гипотезам, то следует по-

яснить, с чем это связано.  
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Выводы (1 минута). Ещё раз скажите о цели работы. Сжато и чётко 

сформулируйте выводы. Покажите, что твёрдо установлено в результате 

проведённого экспериментального исследования. Что удалось надёжно 

выяснить? Какие факты заслуживают доверия?  

Поблагодарите всех за внимание.  
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3 Методические указания для организации  
самостоятельной работы 

3.1 Общие положения 

Целями самостоятельной работы являются систематизация, расши-

рение и закрепление теоретических знаний, приобретение навыков ис-

следовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студента включает следующие виды его ак-

тивности: 

 проработка теоретического материала (изучение источников, 

проработка дополнительного материала); 

 подготовка к практическим занятиям по темам индивидуальных 

исследований (обусловленных тематикой выпускных квалификационных 

работ), включая составление презентаций; 

 написание отчетов по самостоятельной работе. 

Тематика УИРС, обусловлена темой ВКР, и может быть следующей: 

Блок «Административное управление» 

 Совершенствование системы предоставления государственных / 

муниципальных услуг (на примере <наименование органа государствен-

ной власти /органа местного самоуправления>) 

 Повышение эффективности государственной службы на примере 

<наименование органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации> 

 Проблемы организации архивной службы в муниципальном об-

разовании <наименование муниципального образования> 

 Совершенствование системы формирования и исполнения муни-

ципальных заказов на примере <наименование органа местного само-

управления> 

 Совершенствование методических и технологических основ 

оценки эффективности деятельности органов власти и управления 

Блок «Региональное управление»  

 Анализ качества жизни населения муниципальных образований 

на примере <наименование субъекта Российской Федерации> 

 Оценка конкурентоспособности муниципального образования на 

примере <наименование муниципального образования> 

 Оценка туристического потенциала <наименование субъекта 

Российской Федерации / муниципального образования> 

 Оценка уровня инвестиционной привлекательности <наименова-

ние субъекта Российской Федерации / муниципального образования> 
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 Совершенствование системы управления особыми экономиче-

скими зонами технико-внедренческого типа как важный фактор иннова-

ционного развития территории  

Блок «Информатизация государственного и муниципального 

управления»  

 Направления стратегического развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на примере субъектов <наименование фе-

дерального округа> / <наименование субъекта Российской Федерации> 

 Специализированный Интернет-портал как инструмент для по-

вышения информационной открытости <наименование субъекта Россий-

ской Федерации /муниципального образования> 

 Анализ применения информационно-коммуникационных техно-

логий в избирательном процессе  

 Развитие регионального портала государственных и муници-

пальных услуг (на примере <наименование субъекта Российской Феде-

рации>) 

 Анализ развития государственных информационных систем и 

интернет-сервисов органов власти и управления 

Блок «Управление в государственных / муниципальных учре-

ждениях и предприятиях»  

 Оптимизация структуры затрат на вспомогательную деятель-

ность в <наименование государственного / муниципального учреждения> 

 Развитие системы электронного документооборота в сети подве-

домственных учреждений <наименование органа государственной вла-

сти / органа местного самоуправления>  

 Повышение привлекательности <наименование государственно-

го / муниципального предприятия> в рамках подготовки к приватизации  

 Внедрение процессного управления в муниципальном учрежде-

нии (на примере <наименование муниципального учреждения>) 

 Совершенствование системы управления основной деятельно-

стью медицинского учреждения <наименование медицинского учрежде-

ния> 

Блок «Государственная политика»  

 Проблемы и основные направления развития малого и среднего 

предпринимательства в <наименование субъекта Российской Федерации 

/ муниципального образования> 

 Совершенствование демографической политики в <наименование 

субъекта Российской Федерации> 

 Жилищная политика как направление государственной моло-

дежной политики в <наименование субъекта Российской Федерации / 

муниципального образования> 
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 Особенности государственного регулирования и поддержки по-

требительского рынка в <наименование субъекта Российской Федера-

ции> 

 Налоговая политика как инструмент повышения экономической 

активности хозяйствующих субъектов 

Блок «Управление человеческими ресурсами»  

 Совершенствование кадровой работы в исполнительных органах 

власти (на примере <наименование органа государственной власти / 

структурного подразделения органа государственной власти>) 

 Совершенствование технологий работы с кадрами на государ-

ственной гражданской службе (на примере <наименование органа госу-

дарственной власти / структурного подразделения органа государ-

ственной власти>) 

 Анализ кадрового обеспеченности <наименование органа госу-

дарственной власти / органа местного самоуправления>: состояние, 

тенденции, проблемы, особенности управления 

 Особенности подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации государственных гражданских служащих в <наименование ор-

гана государственной власти> 

 Кадровый резерв муниципальных учреждений в сельской местно-

сти: особенности формирования и управления (на примере <наименова-

ние муниципального образования>)  

Блок «Управление отдельными сферами жизнедеятельности 

территориального образования (по отраслям)  

 Анализ и перспективы реформирования жилищно-

коммунального комплекса <наименование субъекта Российской Федера-

ции / муниципального образования> 

 Анализ эффективности управления имуществом муниципального 

образования <наименование муниципального образования> 

 Проблемы в сфере энергосбережения <наименование субъекта 

Российской Федерации / муниципального образования>  

 Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 

в субъектах <наименование федерального округа> 

 Перспективы развития дорожно-транспортного комплекса реги-

она (на примере <наименование субъекта Российской Федерации>) 

Блок «Развитие гражданского общества и коммуникационная 

политика»  

 Исполнительные органы государственной власти и средства мас-

совой информации: проблемы и их решение (на примере <наименование 

субъекта Российской Федерации>) 
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 Основные направления взаимодействия государственных орга-

нов исполнительной власти с общественностью  

 Формирование имиджа органа местного самоуправления на при-

мере <наименование органа местного самоуправления> 

 Роль некоммерческих организаций в социально-экономическом 

развитии территории (на примере <наименование субъекта Российской 

Федерации /муниципального образования>) 

 Конфессиональное пространство как фактор устойчивости разви-

тия территории 

Блок «Финансы территорий»  

 Проблемы планирования муниципальных налоговых доходов на 

примере <наименование муниципального образования> 

 Управление государственным внутренним долгом на примере 

<наименование субъекта Российской Федерации> 

 Анализ исполнения бюджета муниципального образования на 

примере <наименование муниципального образования> 

 Проектное бюджетирование как технология повышения эффек-

тивности управления расходной частью бюджета 

Блок «Управление социальной сферой, социальная политика и 

социальная поддержка»  

 Совершенствование системы обеспечения населения медицин-

ской помощью на территории муниципального образования <наименова-

ние муниципального образования> 

 Основные направления содействия занятости в депрессивных 

территориях 

 Развитие системы поддержки лиц с ограниченными возможно-

стями (на примере <наименование специализированного учреждения>) 

 Социальное сиротство и борьба с ним: опыт регионов 

 Реформирование сети дошкольных учреждений в <наименование 

муниципального образования>: проблемы и пути их преодоления 

 

3.2 Проработка теоретического материала (изучение  
источников, проработка дополнительного материала) 

 

Учебно-исследовательская работа студентов подразумевает плано-

вую и комплексную деятельность на протяжении нескольких семестров, 

поэтому вполне вероятно, что в процессе информацию и данные необхо-

димо актуализировать и дополнять. Таким образом, в качестве самостоя-

тельной работы подразумевается, что происходит обновление необходи-

мой литературы и нормативно-правовых источников для исследования. 

Также может измениться вектор, рассматриваемой проблемы, поскольку 
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социально-экономическая и правовая ситуация может этому способство-

вать. Для того, чтобы отслеживать изменения, происходящие в той или 

иной сфере можно воспользоваться следующими ресурсами: 

 http://government.ru/ - официальный сайт Правительства Россий-

ской Федерации; 

 http://www.council.gov.ru/ - официальный сайт Совета Федера-

ции Федерального собрания Российской Федерации; 

 http://duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

Российской Федерации. 

 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал; 

 http://www.consultant.ru/ - информационно-правовой портал; 

 сайты органов государственной и муниципальной власти, кури-

рующих сферу, которая исследуется в рамках УИРС. 

 актуальные научные статьи по рассматриваемой теме, которые 

представлены в различных журналах, сборниках конференции и т.д. (в 

частности можно пользоваться различными электронными ресурсами, 

например, http://www.rsl.ru/, http://elibrary.ru/). 

Таким образом, в рамках самостоятельной работы по поиску акту-

ального материала сформируется база для проведения исследования и 

анализа информации. 

 

3.3 Подготовка к практическим занятиям по темам  
индивидуальных исследований (обусловленных тематикой 
выпускных квалификационных работ), включая составление 
презентаций 
 

К практическим занятиям в течении всего семестра необходимо го-

товиться заранее, поскольку подготовка подразумевает в том числе ана-

литическую деятельность по выбранной теме исследования. Как правило, 

деятельность включает подготовку к собеседованию или защиту презен-

таций.  

В рамках собеседования необходимо тщательно подготовиться по 

теме индивидуального исследования и в полной мере владеть материа-

лом.  

В рамках подготовки к защите презентации необходимо разработать 

текст публичного выступления (доклад) и составить презентационный 

материал. 

Доклад должен быть логично выстроенным и структурированным: 

введение, основная часть, заключение.  

Презентационный материал рекомендуется составлять, придержива-

ясь следующих правил: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F
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 слайды нумеровать в нижней части; 

 первый слайд – титульный. Важные его элементы: наименование 

проекта; ФИО и номер групп участников; ФИО и должность руководите-

ля; год; 

 в стиле оформления использовать контрастные цвета (светлый 

фон, темный шрифт); 

 размер шрифта не менее 20; 

 не перегружать слайд информацией: 1 мысль – 1 слайд; 

 не перегружать слайд текстом: 1-4 предложения в форме тезисов; 

 текст не должен быть сплошным: разделять на абзацы (маркиро-

ванные списки); 

 использовать наглядную форму представления информации: кар-

тинки, схемы и т.п.; 

 не использовать анимацию; 

 не использовать сокращений (аббревиатур) слов. 

 

3.4 Написание отчетов по самостоятельной работе 
 

В соответствии с выбранными источниками необходимо составить 

отчет о проделанной работе, который включает следующие блоки: 

 введение: актуальность (проблема), цель, задачи, предмет, объ-

ект исследования; 

 основная часть: детально представляется вся аналитическая де-

ятельность в рамках семестра; 

 заключение: что было сделано за семестр по УИРС, какие ре-

зультаты достигнуты, основные выводы по работе; план работы над ВКР. 

Отчет оформляется в соответствии с действующими стандартами. 

Формат листа: 

 размер А4;  

 поля: левое —30 мм; правое — 10 мм; верхнее —20 мм; нижнее 

— 20 мм;  

 красная строка –1,25 см; 

 выравнивание текста осуществляется по ширине листа; 

 нумерация по центру сверху (титульный лист считается первой 

страницей, но не нумеруется). 

Шрифт:  

 стиль: Times New Roman; 

 размер 12 – 14; 

 межстрочный интервал: полуторный. 

Заголовки: 
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 запрещается отрывать заголовок от основного текста (рисунка, 

таблицы); 

 заголовок раздела – ПРОПИСНЫЕ ЖИРНЫЕ; 

 заголовок подраздела – строчные жирные; 

 пункты – строчные курсивные; 

 точки в конце заголовок не ставятся. 

Рисунки: 

 все иллюстрации (схемы, диаграммы и т.п.) именуются рисунка-

ми; 

 на все рисунки перед объектом должны быть ссылки; 

 название рисунка снизу по центру в формате: «Рисунок 1.1 – 

Название», где первая цифра – номер раздела, вторая – порядковый но-

мер рисунка внутри раздела. 

Таблицы: 

 на все таблицы перед объектом должны быть ссылки; 

 наименование с верхнего левого края таблицы в формате: «Таб-

лица 1.1 – Название»; 

 допускается использование шрифта на размер меньше, чем ос-

новной текст, межстрочный интервал – одинарный. 

Установить режим автоматических переносов по тексту работы. Во 

всех заголовках (на титульном листе в целом, заголовки разделов, рисун-

ков, таблиц) переносы не допускаются (переносить слово целиком). 

Следует обратить внимание на стиль и язык изложения, обеспечить 

лаконичность и четкость формулировок, точность определений, разнооб-

разие употребляемых слов, литературную форму выражения мысли. 

Важно проявлять соответствующую требовательность к отбору фактиче-

ского материала, его систематизации, не допуская описательности, изло-

жения однотипного материала, повторов. 

В библиографический список включаются лишь те источники, на ко-

торые есть ссылки по тексту работы. Список формируется в порядке 

упоминания источников в тексте работы. При отсылке к источнику в тек-

сте работы, после упоминания о нем, проставляется номер в квадратных 

скобках, под которым он значится в списке источников. Вспомогатель-

ные и дополнительные материалы, которые загромождают основной 

текст работы, помещаются в приложения.  
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доров – 2015. 266 с. – Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/5569 

(дата обращения: 20.07.2018). 

4. Образовательный стандарт вуза ОС ТУСУР 02-2013 (СТО 

02069326.1.02-2013) Работы студенческие по направлениям подготовки и 

специальностям гуманитарного профиля [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: https://regulations.tusur.ru/documents/71 (дата обращения: 

20.07.2018).  
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