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             1 Цель государственной итоговой аттестации 

 Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность образовательной программы «Финансы и 

кредит». 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к к процедуре защиты и про-

цедуру защиты ВКР. 

 

2 Оценка профессиональной подготовленности выпускника направле-

ния подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной про-

граммы "Финансы и кредит" 

Во время государственной итоговой аттестации обучающийся выпускник 

должен продемонстрировать умение решать следующие профессиональные за-

дачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой ба-

зы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и 

за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
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участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых реше-

ний; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-

ления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 

правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность:  

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

расчетно-финансовая деятельность:  

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;  

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления;  

банковская деятельность:  

ведение расчетных операций; осуществление кредитных операций; 

 выполнение операций с ценными бумагами;  

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

 выполнение внутрибанковских операций. 
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3 Трудоемкость ГИА, условия и сроки ее выполнения 

 

Государственная итоговая аттестация у студентов на последнем курсе осво-

ения образовательной программы. Общая ее трудоемкость – 9 зачетных единиц (6 

недель). Государственная итоговая аттестация выпускника направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной программы 

"Финансы и кредит» включает  защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

 

 

 

4 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы направления подготовки 

38.03.01 "Экономика" направленности образовательной программы "Фи-

нансы и кредит" 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и  профессио-

нальными компетенциями (ПК), предусмотренными ФГОС ВО: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-
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мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).  

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность:  
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 
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 педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность:  

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

(ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);  

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18);  

расчетно-финансовая деятельность:  

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ПК-21);  

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26). 

 

4.2. Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций 

 

 

Показатели и критерии оценивания  компетенций  при защите ВКР 

 

Оценка за ВКР складывается из оценок за оформление, содержание и 

защиту: 

оформление 

 соответствие оформления и ВКР ее теме. 

 отражение теоретического и научно-исследовательского характера 
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решаемых задач. 

 наличие и своевременное выполнение календарного плана - графика 

работы над ВКР (по утвержденной форме). 

 общая грамотность изложения материала, присутствие научного стиля и 

соответствующей орфографии. 

 наличие списка современных источников информации (монографии и 

учебные пособия, нормативные акты, научные статьи, материалы сети Интернет). 

содержание 

 оригинальность темы и содержания исследования, которое 

выражается в творческом, качественно новом подходе к решению исследуемых 

проблем. 

 соответствие цели и задач ВКР ее теме, содержанию, объекту и 

предмету исследования. 

 рассмотрение современных теоретических подходов к исследуемой 

проблеме. 

 наличие в проекте практически ориентированных рекомендаций и 

предложений. 

 соответствие представленных практических рекомендаций, 

рассмотренным в  первой главе теоретическим аспектам исследуемой проблемы.  

 последовательность и  логичность изложения материала. 

 направленность проекта на достижение конкретных, практически 

значимых результатов, связанных с повышением качества и эффективности 

управления организацией.  

 обоснование экономической эффективности проектных предложений 

с использованием графических математических моделей, подтверждающих 

основные положения и рекомендации автора. 

 оригинальность текста ВКР (более 70% после проверки системой 

«Антиплагиат»). 

 

Защита 

 соответствие требованиям, предъявляемым к порядку защиты  и 

изложенным в этом пособии. 

 своевременность прибытия на защиту ВКР (в соответствии с 

расписанием, утвержденным вузом). 

 соответствие внешнего вида будущего менеджера данной ситуации, 

умение держаться и вести себя на защите. 

 наличие, оформление и информативность раздаточного материала (в том 

числе использование мультимедийных и других средств представления ВКР). 

 целостность, логичность, доказательность, лаконизм, четкое и ясное 

изложение материала, а также достоверность представленных фактов.  

 умение грамотно формулировать свои мысли, использовать специальные 

и общенаучные термины. 

 глубокие знания по теме проекта, умение отстаивать свою позицию и 

строить доказательную базу. 
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 содержание и адекватность ответов на вопросы членов ГЭК. 

 

Шкалы оценивания компетенций 

 

Оценка «отлично» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,  

продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в которую 

входят: 

 глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 

 знание содержания законодательно-нормативных актов по выбранной 

теме; 

 умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую инфор-

мацию; 

 прочное усвоение методики финансового анализа; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов. 

Оценка «хорошо» ставится за совокупность знаний, умений и навыков,  

 продемонстрированных выпускником при подготовке и защите работы, в кото-

рую входят: 

 достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме; 

 знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

 усвоение основных элементов методики финансового анализа; 

 умение собрать, обобщить и проанализировать необходимую инфор-

мацию; 

 навыки логического мышления в экономических вопросах; 

 правильное изложение сути проведенного исследования и его резуль-

татов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность знаний, умений и 

навыков, продемонстрированных студентом при подготовке и защите работы, в 

которую входят: 

 знания принципиальных положений по вопросам выбранной темы; 

 знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

 умение собрать и обобщить необходимую информацию; 

 правильное изложение вопросов выбранной темы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной квалификаци-

онной работе и в ходе ее защиты не показаны знания, умение и навыки хотя бы по 

одному из перечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной 

оценки.  

Результаты ВКР, студента, претендующего на диплом «с отличием», долж-

ны быть внедрены в деятельность предприятия, и оформлены соответствующей 

справкой о внедрении результатов ВКР. 
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5 Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности образовательной програм-

мы «Финансы и кредит» 

 

Общие требования 

Защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) является заклю-

чительным этапом государственной (итоговой) аттестации, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обуча-

ющимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. В ВКР, на основе 

изучения экономической литературы и анализа материалов, собранных во время 

прохождения преддипломной практики, а также информации, размещенной на 

официальных сайтах органов государственной власти и органов местного само-

управления, дается характеристика проблемы, обосновываются пути ее решения. 

Подготовка и защита ВКР позволяют проверить полученные студентом тео-

ретические знания, практические умения и навыки, а также оценить уровень вла-

дения выпускником компетенциями, предусмотренными Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования и Основной образо-

вательной программой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Подготовка ВКР осуществляется студентом на протяжении заключительно-

го года обучения под руководством научного руководителя, назначаемого кафед-

рой. ВКР должна содержать элементы научного исследования по теме работы. 

При подготовке ВКР студент может использовать материалы выполненных им 

ранее научных и курсовых работ. 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы и порядок ее выбора 

Выбор темы производится на основе тематики, предлагаемой выпускающей 

кафедрой, которая разработана в соответствии с программами учебных курсов, 

освоенных по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  с учетом направ-

ленности подготовки «Экономика предприятий и организаций (машиностроение». 

При формировании тематики ВКР выпускающей кафедрой учитываются 

следующие факторы:  

 актуальность;  

 соответствие темы научному профилю кафедры;  

 обеспеченность исходными данными, информационными ресурсами и 

литературными источниками;  

 соответствие темы индивидуальным способностям и интересам студента;  

 разнообразие тематики.  
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При разработке тематики ВКР кафедра должна учитывать теоретическое и 

практическое значение включаемых в нее проблем. 

Выбор темы или направления исследования осуществляется студентом са-

мостоятельно, а окончательная формулировка представляется заведующему ка-

федрой после согласования с руководителем ВКР. При этом студенту необходимо 

учитывать как свои индивидуальные способности и наклонности, так и объектив-

ные возможности поиска информации, связанной с выбранной темой. По согласо-

ванию с кафедрой студент может выбрать и утвердить оригинальную тему, выхо-

дящую за рамки разработанной тематики или выполнить проект по заказу кон-

кретного предприятия. 

Если одна и та же тема выбрана несколькими студентами, то кафедра остав-

ляет её только за тем студентом, который наиболее аргументировано обосновал 

свой выбор. 

При выборе темы ВКР желательно сохранять преемственность между ней и 

темами выполненных курсовых работ    по изученным дисциплинам,  что 

обеспечивает глубокое, всестороннее и последовательное изучение студентом 

актуальных проблем управления.  

Тема ВКР корректируется в зависимости от объекта исследования и места 

работы студента, кроме того, при назначении руководителя ВКР необходимо 

учитывать соответствие темы ВКР научно-исследовательскому профилю 

руководителя.  

Утверждение темы ВКР осуществляется по письменному заявлению 

студента на имя заведующего кафедрой (Приложение Б). Темы ВКР 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются приказом по институту. 

С учетом структуры ВКР назначаются консультанты   отдельных разделов 

проекта с целью более детальной их проработки. 

После утверждения темы руководитель выдает студенту индивидуальное 

задание, в котором конкретизируется исходная информация для разработки 

проблемы, уточняется структура и содержание разделов, перечень раздаточного 

материала, необходимого для представления ВКР к защите. Задание выдается по 

форме, утвержденной на кафедре, подписывается студентом, руководителем и 

заведующим выпускающей кафедры. Формулировка темы ВКР, с указанием 

руководителя, после утверждения приказом директора изменению не подлежит. 

ВКР могут быть индивидуальными и комплексными (групповыми). В 

комплексном проекте осуществляется разработка сложной научной проблемы или 

выполняются прикладные исследования. 

 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 
ВКР должна состоять из следующих структурных элементов, 

определяющих содержание следующих компетенций: 

 титульный лист (ОК-7); 

 задание на выпускную квалификационную работу (ОК-7, ПК-12, ПК-

13); 



 11 

 аннотация (на русском и иностранном (английском) языках) (ОК-4, 

ПК-12, ПК-13); 

 содержание (ОК-7, ОПК-1); 

 введение (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-12); 

 основная часть (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-15, ПК-16, ПК-17ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-26); 

 заключение (ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

19, ПК-21, ПК-23, ПК-26); 

 список использованной литературы (ОК-7, ОПК-1); 

 приложения (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

Кроме того, в ВКР должен быть вложен (в работу не переплетается) отзыв 

научного руководителя. 

 

Титульный лист  

 

Титульный лист является первым листом ВКР, который оформляется по 

установленной форме. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

 

Задание на выпускную квалификационную работу выдается студенту в 

установленной на кафедре форме в трех экземплярах. Задание подписывает сту-

дент, консультанты, руководитель и заведующий кафедрой. Один экземпляр отда-

ется студенту, который потом включается в работу. Второй экземпляр приклады-

вается в личное дело. Третий – остается на выпускающей кафедре. 

 

Аннотация (на русском и на английском языках) 

 

Аннотация – это всего краткое изложение содержания и структуры ВКР, но 

ознакомившись с этим документом, преподаватель должен четко понимать, о чем 

пойдет речь в работе. Аннотация содержит ключевые слова, краткое описание 

ВКР, состоящие из объема работы, темы, структуры, количества библиографиче-

ских источников, таблиц и других графических изображений. Кроме этого она 

должна включать предмет и объект исследования, а также краткое описание каж-

дой части ВКР – введение, основные главы и заключение. Объем аннотации дол-

жен быть не более 1 страницы. Аннотация должна быть выполнена на русском и 

на английском языках. Пример оформления аннотации представлен в Приложе-

нии М. 
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Содержание 

 

Содержание отражает структуру ВКР и последовательность расположения 

ее составных частей, включающих введение, название глав и их разделов, заклю-

чение, библиографический список и приложения. 

В содержании указываются начальные номера страниц, с которых начина-

ется изложение соответствующих глав, разделов и параграфов.  

 

Введение 

 

Введение – очень важная часть ВКР, поскольку содержит все необходимые 

характеристики соответствующего исследования. Поэтому можно судить о том, 

что за труд подготовил студент и каково его качество. Грамотно сформулирован-

ные структурные элементы введения создают весьма благоприятное впечатление 

обо всей работе, и наоборот. 

Введение должно включать следующие содержательные компоненты: 

 актуальность; 

 объект и предмет исследования; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическую базу; 

 научную новизну; 

 практическую значимость. 

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требова-

ний, предъявляемых к введению ВКР. Студент должен кратко изложить причины 

выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности современного состо-

яния экономики, управления, права и других общественных явлений, которые ак-

туализируют именно такое его решение. 

Умение определить актуальность с точки зрения ее современной значимо-

сти характеризует научную зрелость и профессиональную подготовку выпускни-

ка. 

Во втором фрагменте введения необходимо показать недостаточность пол-

ноты разработанности выбранной темы исследования в имеющихся научных тру-

дах, важность изучения проблемы в новых социально-экономических, политиче-

ских, технологических и иных условиях. Для этой цели составляется краткий об-

зор литературы, из которого можно сделать вывод,   что   данная тема  

 

еще не раскрыта (раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и поэтому требу-

ет дальнейшей разработки. Если такой вывод не вытекает логически из обзора, то 

студенту нет смысла разрабатывать выбранную тему. 

Обязательным элементом введения является определение объекта и предме-

та исследования.  
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Объект – это процесс или явление, которое порождает проблемную ситуа-

цию и выбрано для изучения, а предмет содержится в границах объекта. Объект 

исследования всегда шире, чем его предмет. 

Цель исследования – это прогнозирование конечного результата, который 

должен быть получен при завершении ВКР. Цель формулируется в обобщенном, 

сжатом виде. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют 

собой конкретные последовательные этапы решения проблемы исследования по 

достижению основной цели. Формулировать задачи необходимо как можно тща-

тельнее, поскольку описание их решения должно составить содержание глав ВКР. 

Во введении необходимо указать, с помощью каких методов проведено ис-

следование. Методы исследования – это способы получения достоверных науч-

ных знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах жизне-

деятельности. 

Характеризуя теоретическую базу, необходимо осветить состояние изучен-

ности исследуемой темы по литературным источникам. Целесообразно отметить, 

какие имеются нерешенные проблемы, начиная с важнейших вопросов и заканчи-

вая частными аспектами. Для этого на основе проведенного анализа материалов 

учебников, монографий, научных статей по вопросам избранной темы необходи-

мо в краткой форме изложить различные точки зрения и подходы к решению того 

или иного вопроса, а также предложения отдельных авторов. Целесообразно вы-

сказать и свое отношение к данной проблеме, отметив обоснование ее решения. 

Раскрывая теоретическую базу исследования, необходимо перечислить всех 

наиболее значимых авторов, проводивших научные или научно-практические ис-

следования по данной проблеме. Затем студенту-выпускнику нужно сформулиро-

вать и обосновать отношение к их научным позициям. 

Особое внимание во введении следует уделить научной новизне. Данный 

элемент никогда не остается без внимания заведующего кафедрой, научного ру-

ководителя, членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Практическая значимость заключается в возможности использования ре-

зультатов исследования в практической деятельности организации.    Разрабаты-

вать введение необходимо по завершении работы над главами и при одобрении их 

научным руководителем.  

Объем введения не должен превышать 3 страниц. 

 

 

Основная часть 

 

Основная часть должна раскрывать главное содержание ВКР и состоит из 

четырех глав, каждая из которых может состоять из нескольких разделов. Внут-

ренняя структура разделов может иметь несколько отдельных параграфов.   

В основной части ВКР материал излагается последовательно. Текст иссле-

дования должен быть конкретным и опираться на результаты производственной 

практики. При этом важно не простое описание, а объективный анализ имеющих-

ся данных. 



 14 

При анализе в ВКР дискуссионных и противоречивых решений необходимо 

приводить мнения различных ученых и практиков. Если в работе критически рас-

сматривается точка зрения кого-то из них, его смысл следует излагать без сокра-

щений, т.е. приводить цитаты. Обязательным, при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся 

в действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только 

после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или согла-

шаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом конкретном 

случае соответствующие аргументы. 

Особое внимание в тексте необходимо уделить верной трактовке понятий. 

Употребляемые в работе термины должны быть обоснованными со ссылкой на 

исследования ученых и практиков. Исключение могут составлять впервые вводи-

мые те или иные научные понятия и расчеты. 

Определенный интерес представляет выявление передового зарубежного 

опыта и его сравнение с отечественной практикой при решении соответствующих 

проблем. 

Отдельные положения ВКР должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, а при 

необходимости – оформленными в справочные или аналитические таблицы.  

Содержание глав должно точно отвечать теме ВКР и полностью ее рас-

крыть. 

В первой (исследовательской) главе рассматриваются теоретические аспек-

ты по выбранной теме. В этой части необходимо провести исследование вариан-

тов решения задач, представленных в специальной литературе, дать оценку воз-

можности применения этих вариантов к выбранному объекту исследования. На 

основании проведенного анализа литературных источников (монографии, статьи, 

материалы конференций, нормативно-правовая документация) требуется выявить 

научно-обоснованные технические, технологические, организационные и эконо-

мические решения, использование которых может сыграть решающую роль в 

формировании оптимальной системы управления. Кроме того, необходимо опре-

делить принципы и методы, используемые для решения исследуемой проблемы 

на практике, и осуществить выбор методик, наиболее приемлемых для реализации 

целей работы. Их следует наполнять современным научным материалом, а каж-

дую проблему освещать с учетом отечественных и зарубежных научных достиже-

ний. Аргументированное изложение научных концепций должно послужить ос-

новой для правильного решения практических вопросов и получения верных вы-

водов и предложений. 

Во второй (аналитической) главе должна раскрываться организационная 

структура конкретного предприятия, его экономическая характеристика и анализ 

результатов  деятельности по выбранной теме. 

Экономическая характеристика предприятия должна содержать сведения: 

 о размерах и  видах деятельности; 

 о технико-технологическом состоянии производства; 

 о показателях выполнения плана по основным видам деятельности за 3 

последних года; 
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 о данных финансового состояния организации за 3 последних года; 

 о получаемой прибыли, об уровне рентабельности, как отдельных 

подразделений, так и организации в целом. 

Основное внимание в аналитической главе должно быть уделено анализу 

технико-экономических и финансовых  показателей, которые раскрывают тему 

ВКР и позволяют более детально проанализировать состояние проблемы в от-

дельно взятой организации. 

Исходными данными для анализа могут быть: планы работы организации, 

бухгалтерская и статистическая отчетность, положения о производственных под-

разделениях, должностные инструкции, стандарты и другие, имеющиеся в нали-

чии регламентирующие и нормативные документы. В процессе аналитической 

работы могут быть использованы экономико-математические, графоаналитиче-

ские и экспертные методы анализа, методы сравнений и аналогий 

В выводах по главе должна быть дана общая оценка состояния рассматри-

ваемой проблемы на предприятии, сделаны выводы по результатам анализа, опре-

делены причины, снижающие эффективность функционирования рассматривае-

мого объекта, путем выявления недостатков действующей системы управления, 

степени оптимальности принимаемых решений и ряда других отрицательно воз-

действующих факторов. 

Результаты исследований являются основание для разработки основных 

направлений оптимизации функционирования объекта исследования, т. е. для 

разработки главы 3 (проектной части). 

В третьей главе, на основе теоретического обобщения проблемы, результа-

тов анализа и прикладных исследований разрабатывается проектные предложения 

по решению поставленной проблемы и внедрению их на предприятии. Разрабаты-

ваются предложения, учитывающие перспективы развития объекта исследования. 

В этой главе намечаются пути использования резервов устранения недо-

статков в работе хозяйствующего субъекта. На основе современных требований и 

конкретных методов решения задач выполняются практические расчеты по вы-

бранной методике, дается оценка эффективности предлагаемых мероприятий.  

Разработка этой главы должна базироваться на следующих принципах: 

 системности, что может быть достигнуто путем учета совокупности 

решения всех задач управления, а также взаимодействия всех структурных 

подразделений и функциональных служб предприятия; 

 комплексности с позиции оперативного и стратегического 

управления, предполагающего разработку проблемы с учетом всех факторов 

внутренней и внешней среды организации; 

 динамичности, обеспечиваемой на основе последовательной 

корректировки документов в зависимости от изменений условий работы 

организаций, содержание деятельности аппарата управления и методов 

выполнения управленческих функций.9 

В главе необходимо сделать обоснованные выводы и внести конкретные 

предложения по совершенствованию деятельности предприятия и повышению 

эффективности управления. Студенту следует доказать, что предложенные меро-



 16 

приятия должны оказать положительное воздействие на конечные результаты хо-

зяйственной деятельности организации. 

Последний пункт третьей главы должен быть посвящен применению циф-

ровых технологий в проектных решениях. 

 

Заключение 

 

Заключение содержит итог всей проделанной работы. Основу заключения 

составляют выводы по всем главам ВКР, обусловленные логикой проведения ис-

следований в форме синтеза накопленной в основной части научной информации. 

Логически стройное изложение полученных итоговых результатов достигается 

гармонизацией их соотношения с общей целью и конкретными задачами, сфор-

мулированными во введении. Здесь содержится так называемое «выходное», по-

лученное знание, которое является новым относительно исходного знания. Имен-

но новое знание, выносится на обсуждение и оценку Государственной экзамена-

ционной комиссии при публичной защите ВКР. 

Необходимыми требованиями к выводам и предложениям являются их 

обоснованность, сравнительная немногочисленность, лаконичность, четкость и 

краткость в формулировках. Они должны отражать содержание работы, ее теоре-

тическое и практическое значение без дублирования основного текста. 

Формулирование выводов осуществляется путем свертывания информации 

всей работы без существенной потери ее ценности. Полученные таким образом 

предложения и абзацы обладают высокой степенью информированности и не 

несут в себе лишнего материала. 

При формулировании выводов следует также стремиться к их изложению в 

каком-либо одном времени – настоящем или прошедшем. 

Необходимо показать, где и в какой форме могут быть использованы и 

внедрены полученные научные и практические результаты, какие новые задачи 

возникли в связи с проведенным исследованием. 

Заключительная часть демонстрирует уровень квалификации и степень го-

товности автора к выполнению профессиональных задач. 

После заключения размещается список литературы, а за ним приложения, 

характеризующие качество самостоятельного творческого труда студента-

выпускника. 

Таким образом, ВКР оценивается исходя из его теоретической и научной 

ценности, актуальности темы и прикладной значимости полученных результатов.  

 

Список использованных источников 
 

В конце ВКР необходимо привести Список использованных источников, на 

которые должны быть ссылки в работе. Список использованных источников 

должен содержать, как правило, не менее 30 наименований литературных и 

других источников, изученных автором, и быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом 7.1 – 2003 (автор, название источника, место издания, издательство, год 

издания и количество страниц текста). Структура списка использованных 
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источников представлена в п.5 настоящих методических указаний. 
 

Приложения  
 

В приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме вычислительных работ); формы документов, содержащие 

анализ процессов производства и управления, а также другие материалы, 

использование которых в тексте нарушает логическую стройность изложения. 

Общий объем работы без приложений должен быть 70-90 страниц машино-

писного стандартного текста. 

 

 

Допуск до защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная и оформленная ВКР (но не переплетенная) со всеми согласу-

ющими подписями на титульном листе и задании, раздаточный материал, отзыв 

руководителя и другие документы, подготовленные к защите на заседании Госу-

дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК), студент представляет на предва-

рительную защиту, которая организуется кафедрой за несколько дней до защиты 

ВКР, с целью получения допуска к защите. Предварительная защита ВКР являет-

ся своего рода репетицией, которая проводится на выпускающей кафедре по гра-

фику, утвержденному ее заведующим. После выполнения ВКР студент готовится 

к предварительной защите, и самой защите: составляет текст доклада, готовит ил-

люстративный материал. ВКР представляется на предварительную защиту в бу-

мажной и электронной форме. При этом оба варианта должны быть идентичными 

по структуре, содержанию и оформлению. 

 На предварительную защиту приглашаются как можно больше лиц из чис-

ла профессорско-преподавательского состава, которые зададут вопросы, сделают 

замечания, выскажут свое впечатление и оценят работу. 

К докладу на предварительной защите предъявляются те же требования, что 

и к выступлению на официальной защите.  

Иллюстративный материал представляется на листах формата А4, а также в 

виде электронной презентации. 

По результатам предзащиты студент имеет право внести изменения в фор-

му, содержание и продолжительность текста доклада, усовершенствовать иллю-

стративно-демонстрационный материал, улучшить методику компьютерной пре-

зентации работы с помощью пакета Microsoft Power Point. 

 Заведующий кафедрой на основании представленных студентом 

материалов решает вопрос о допуске его к защите и результатов предварительной 

защиты, ставя подпись на титульном листе ВКР.  

Без оформленного допуска ВКР к защите не принимается.  

В случае, если на предварительной защите студент не смог представить го-

товую ВКР или ее содержание не соответствует теме, заданию и требованиям ка-

федры, программе ГИА и настоящим методическим указаниям, то составляется 

протокол заседания кафедры о недопуске студента к защите ВКР. Протокол засе-

дания кафедры является основанием для подготовки приказа на отчисление из Ря-
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занского института (филиала) Московского политехнического университета. На 

предварительную защиту студент также должен представить электронную версию 

ВКР с целью последующего размещения ее в электронном портфолио студента. 

Электронная копия ВКР со сканированными титульным листом и заданием с со-

гласующими подписями передается на кафедру в формате pdf* и doc и проходит 

проверку на объем заимствований. Объем оригинального текста должен быть не 

менее 60%. 

Получив допуск к защите, студент брошюрует и переплетает ВКР.  

 

Проверка на объем заимствований 

 

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность (объем заимствова-

ний) осуществляется с использованием систем проверок, утвержденных в инсти-

туте, в целях повышения качества организации и эффективности учебного про-

цесса, уровня дисциплины обучающихся, контроля степени самостоятельности 

выполнения ими работ, а также соблюдения обучающимися прав интеллектуаль-

ной собственности граждан и юридических лиц. 

Под термином «плагиат» подразумевается использование в ВКР, под видом 

самостоятельной работы, чужого текста из материалов, опубликованных любым 

способом (в бумажном или электронном виде), в том числе ранее выполненных и 

защищенных ВКР, без полной ссылки на источник или со ссылками, но когда 

объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность выпол-

ненной работы или одного из ее основных разделов. 

Плагиат может осуществляться в двух видах: 

 дословное воспроизведение чужого текста, 

 парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения смысла и содержания заимствованного текста. 

Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы (употреб-

ляться в тексте без ссылки на источник): 

 официальные документы государственных органов и органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других 

нормативных актов, судебные решения, иные материалы законодательного, адми-

нистративного и судебного характера, официальные документы международных 

организаций, а также их официальные переводы; 

 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; 

 устойчивые выражения; 

 ранее опубликованные материалы автора работы (само цитирование). 

Не считаются воспроизведением/цитированием включенные в текст ВКР: 

 исходные формулы, шапки типовых таблиц, графиков и диаграмм; 

 библиографические описания источников (кроме списков литературы; 

 воспроизведенных большими фрагментами или целиком), фрагменты 

нормативно-правовых актов и локальных актов организаций, предприятий, вклю-
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ченные в текст ВКР в качестве иллюстраций и примеров (при соблюдении правил 

цитирования). 

В случае если объем заимствованного текста в ВКР превышает суммарный 

допустимый предел в 60%, то цитируемые фрагменты целесообразно переносить 

в приложения, в частности в случае цитирования нормативных правовых актов и 

локальных актов организаций, предприятий, учреждений. 

Проверка ВКР обучающихся является обязательной для выпускников Ин-

ститута, осуществляется руководителем ВКР в процессе написания и секретарем 

ГЭК при передаче электронной версии ВКР в ГЭК. 

Студент предоставляет руководителю ВКР законченную работу на проверку 

на объем заимствований не менее, чем за 10-12 дней до защиты ВКР. 

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы 

на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости са-

мостоятельной проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру. До предоставления 

ВКР на проверку руководителю обучающийся проводит самопроверку для опре-

деления доли объема заимствования. 

После завершения подготовки обучающимся законченная и подписанная 

ВКР передается руководителю для просмотра, одобрения и подготовки отзыва. 

Проверка ВКР осуществляется до момента допуска ВКР к защите, иллю-

стративный материал (презентация) ВКР не проверяется на объем заимствований. 

Руководитель ВКР: 

 осуществляет проверку ВКР на объем заимствований в Системе, 

утвержденной Институтом; 

 проводит качественный анализ заимствований на степень их влияния 

на индивидуальность ВКР в том случае, если заимствование превышает допусти-

мый уровень в 60%; 

 возвращает ВКР обучающемуся на доработку в том случае, если заим-

ствования приводят к утрате ВКР своей индивидуальности; 

 подписывает заключение по проведении проверки ВКР на объем за-

имствований, если проверка количественных показателей и качества заимствова-

ний не требует возврата ВКР обучающемуся на доработку. 

Если ВКР содержит оригинального текста менее 60% от общего объема, она 

должна быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти повторную про-

верку не позднее 8 календарных дней до даты защиты. 

Если ВКР содержит оригинального текста 50 до 59% от общего объема, то 

студент допускается к предварительной защите ВКР, во время которой студент 

делает комментарии и доказывает правомерность заимствований. Выпускающая 

кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите в ГЭК коллегиально с уче-

том отзыва руководителя ВКР. 

Если ВКР содержит оригинального текста 30 до 49% от общего объема, то 

совместным решением руководителя и заведующего кафедрой студент не допус-

кается к предварительной защите после проверки ВКР в Системе. Работа возвра-

щается на доработку при сохранении ранее утвержденной темы ВКР. Устанавли-

вается срок доработки для повторной проверки и допуска к предварительной за-

щите не позднее, чем за 8 календарных дней до даты защиты работы в ГЭК. 
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Если ВКР содержит оригинального текста менее 30% от общего объема, то 

студент не допускается к предварительной защите. 

Результаты проверки на объем заимствований научный руководитель отра-

жает в отзыве руководителя на работу студента при выполнении ВКР. 

 

Передача документов в ГЭК 

 

Не менее чем за неделю до защиты студент по установленному графику  

сдает секретарю ГЭК весь комплект документов: бумажную и электронную вер-

сии ВКР, отзыв руководителя, портфолио, заявление о самостоятельном характере 

выполнения ВКР (Приложение Ж), краткий отчет о результатах проверки ВКР на 

объем заимствований  (Приложение К), заключение  о проведении проверки ВКР  

на объем заимствований (Приложение Л) и прочие документы (заказ предприятия 

на тему ВКР (Приложение М), акт о внедрении результатов ВКР (Приложение 

Н)). 

Электронные версии ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе 

института. В целях оптимизации поиска и сортировки представляемых текстов 

ВКР в электронной форме устанавливается единый формат наименования файла 

документа: Направление подготовки_форма обучения_вид рабо-

ты_группа_ФамилияИ.О. автора (одним словом)_дата (ддммгг).тип файла 

(расширение). 

Например: 38.03.01_з_ВКР_191Р71_ИвановИИ_160623.doc - направление 

подготовки «Экономика»,  заочная форма обучения, ВКР, выполнил студент  

группы 191Р71, Иванов Иван Иванович, дата представления работы 16 июня 2023 

г. (текстовой формат *.doc). 

При отсутствии полнотекстовой электронной версии ВКР студент не допус-

кается к защите ВКР. Полнотекстовые электронные версии ВКР в обязательном 

порядке размещаются в электронно-библиотечной системе института с возможно-

стью доступа к ним из локальной сети института 

Секретарь ГЭК сообщает студенту необходимые сведения о дате, времени, 

месте, очередности и процедуре защиты и требования, предъявляемые к органи-

зации зашиты.  

 

Защита ВКР 

 

Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии, которая формируется из научно-педагогического персонала 

университета и лиц, приглашаемых из организаций, соответствующих профилю 

подготовки бакалавра. 

В обязательном порядке в Государственную экзаменационную комиссию 

студент представляет следующие материалы:  

 ВКР (в печатном и электронном виде);  

 графические материалы в виде слайдов и иллюстративного раздаточ-

ного материала;  

 отзыв руководителя ВКР;  
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 портфолио; 

 отчет об объеме заимствований.  

Студент может представить и другие материалы, которые способствуют бо-

лее успешной защите ВКР: письмо-заказ на тему от предприятия, акт о внедре-

нии, справку об использовании результатов работы, сведения о полученных ди-

пломах и наградах на различных выставках, сведения о публикациях и т. п.  

Иллюстративный материал должен быть заранее роздан членам ГЭК.  

Порядок защиты ВКР:  

1. Секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество автора и тему ВКР.  

2. Студент в отведенное ему время (в пределах 5-7 минут) излагает основ-

ное содержание ВКР, уделив особое внимание предлагаемым мероприятиям.  

Доклад должен включать в себя: актуальность выбранной темы; цель и за-

дачи ВКР, основные положения и результаты выполненной ВКР. Он должен 

начинаться словами: «Уважаемый председатель Государственной экзаменацион-

ной комиссии! Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии! 

Вашему вниманию предлагаются основные положения выполненной мною вы-

пускной квалификационной работы на тему …» и заканчиваться словами: «До-

клад окончен. Благодарю за внимание».  

Доклад желательно излагать в свободной форме, четко грамотно формули-

руя его положения. Доклад иллюстрируется пронумерованными слайдами и раз-

даточными материалами, количество комплектов которых соответствует числу 

членов комиссии. В качестве иллюстрации используется только тот материал, ко-

торый содержится в ВКР.  

3. По окончании доклада зачитываются отзыв руководителя и сообщается о 

наличии заказа на ВКР и справки об использовании ее результатов.  

4. Далее члены ГЭК задают вопросы, которые должны быть четкими и 

относиться к теме ВКР. Вопросы могут задавать и приглашенные на заседание, но 

только после членов ГЭК. Студент должен дать полные и аргументированные 

ответы на задаваемые вопросы. При возникновении затруднений при ответе на 

вопросы студент вправе воспользоваться ВКР.  

6. После ответов на вопросы председатель объявляет, что защита ВКР за-

кончена.  

Оценка ВКР выносится после закрытого обсуждения членами ГЭК самой 

защиты с учетом оценок, данных руководителем. Решение принимается простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Примерные критерии выставле-

ния оценок представлены в программе ГИА. 

Кроме оценки в протоколе защиты ВКР отмечаются практическое значение 

выполненной работы, элементы научного исследования, степень самостоятельно-

сти решения поставленных вопросов и др.  

Оценки по результатам защиты ВКР оглашает председатель ГЭК в присут-

ствии студентов после завершения процедуры защиты всех ВКР в день защиты. 

Объявляется решение о присуждении им квалификации бакалавр по направлению 

38.03.01 «Экономика». Студент, выполнивший в срок ВКР, но получивший при 
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защите неудовлетворительную оценку или не выполнивший ВКР в установлен-

ный срок, отчисляется из университета.   

По окончании работы ГЭК председатель должен обсудить с членами ГЭК 

результаты защиты и составить отчет.  

Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы должна обсу-

дить и проанализировать результаты защиты ВКР.  

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

К методическим материалам, определяющим процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы, относятся: 

1) Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность образовательной программы 

«Финансы и кредит» 

2) Методические указания по подготовке и защите выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы) для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика», направленность образовательной программы «Фи-

нансы и кредит» 

3) Перечень примерных тем ВКР по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность образовательной программы «Финансы и кредит» 

 

 

 

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

инвалидов 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-
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занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения гос-

ударственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-

дов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следую-

щих требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специа-

лизированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
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устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения гос-

ударственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний с указанием особенностей его психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-

чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сда-

чи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

 

 

8 Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами  

ГИА. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 

назначаются заместители председателей комиссий. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственно-

го аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обу-

чающегося (при их наличии) либо выпускную квалификационную работу, отзыв 

(для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификацион-

ной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апел-

ляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются предсе-
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датель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестацион-

ного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-

ных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттеста-

ционного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведе-

ния государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные обра-

зовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следую-

щих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного атте-

стационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государствен-

ного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пе-

редается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляцион-

ной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

10. Особенности проведения государственных аттестационных испыта-

ний с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образова-
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тельных технологий (ДОТ) 

 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ, 

возможно для, осваивающих образовательные программы как с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, так и без 

таковых 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы без применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, возможно 

в: 

- подтверждённых документально особых случаях, связанных с состоянием 

здоровья обучающихся и (или) с особенностями их психофизического развития; 

- в условиях чрезвычайных ситуаций (введения соответствующими органами 

власти режима ЧС, режима повышенной готовности, чрезвычайного положения и 

т.п.), объективно делающих невозможным присутствие обучающихся на террито-

рии Института и проведение ГИА в обычной форме. 

Обучающиеся претендующие на проведение ГИА с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий подают личное 

письменное заявление в учебно-методический отдел не позднее, чем за два месяца 

до предполагаемой даты проведения ГИА. В случаях, указанных в подп. 10.2. 

настоящего Положения заявления на проведение ГИА с применением ЭО, ДОТ не 

требуется. 

В случае оснований, предусмотренных подп. 10.1., решение о проведении 

ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий на основании заявления обучающегося принимается директором Ин-

ститута с заместителем по учебной и научной работе, начальником учебно-

методического отдела и председателем со-ответствующей ГЭК. В случае приня-

тия отрицательного решения об участии в ГИА с применением ЭО, ДОТ обучаю-

щемуся предоставляется мотивированный отказ. 

В случае оснований, предусмотренных подп. 10.1.: 

- преимущественное право сдачи ГИА с применением ЭО, ДОТ имеют обу-

чающиеся из числа: 

- инвалидов; 

- лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

- студентов, проживающих в дальних регионах; 

- по уважительным причинам, подтверждённым документально. 

- в случае положительного решения, начальник учебно-методического отдела 

готовит распоряжение о допуске обучающихся к ГИА с применением ЭО, ДОТ. 

- учебно-методический отдел передаёт списки студентов, допущенных к ГИА 

с применением ЭО, ДОТ, в государственную экзаменационную комиссию не 

позднее чем за 30 календарных дней до начала ГИА для составления графика за-

седания комиссии и организации ее деятельности. 

Начальник учебно-методического отдела совместно с выпускающей кафед-

рой для обучающихся, допущенных к ГИА с применением ЭО, ДОТ, формирует и 

утверждает график консультаций, проводимых с применением видеоконферен-
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цсвязи. 

Основной задачей при организации и проведении ГИА с применением ЭО, 

ДОТ является обеспечение мер контроля и идентификации личности обучающих-

ся, гарантирующих самостоятельное прохождение процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

Аппаратно-программное обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации с применением ЭО, ДОТ предоставляют сотрудники технических 

служб Института. 

За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые принимают 

участие в ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, несёт ответственность заведующий выпускающей кафедрой 

и председатель ГЭК. 

Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ несут председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии и заведующий выпускающей кафедрой. 

Государственная итоговая аттестация с применением ЭО, ДОТ проводится на 

территории Института в специально оборудованных помещениях. Во время про-

ведения ГИА с применением ЭО, ДОТ в помещении должен присутствовать спе-

циалист Института, отвечающий за техническое сопровождение. 

В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во время 

проведения государственной итоговой аттестации применяется видеозапись. 

Необходимость видеозаписи должна учитываться при планировании ГИА, вклю-

чая планирование проведения государственных аттестационных испытаний в 

аудиториях, которые оснащены или потенциально могут быть оснащены сред-

ствами для видеозаписи. Факт видеозаписи доводится до сведения председателя, 

членов государственной экзаменационной комиссии и студентов, которые будут 

принимать участие в ГИА. За организацию видеозаписи несёт ответственность 

специалист технических служб Института. 

Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по результа-

там ГИА. Видеозаписи хранятся на электронных носителях в Институте либо на 

сервере Института с соблюдением режима доступа к ним не менее пяти лет со дня 

проведения государственного итогового испытания. 

За сутки и за час до начала ГИА с применением дистанционных образова-

тельных технологий технический специалист, отвечающий за техническое сопро-

вождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи, качество 

изображения презентационных материалов и проводит тест видеозаписи, звука и 

информирует начальника учебно-методического отдела и председателя ГЭК о ре-

зультатах тестирования. В случае, если у обучающегося выявлена техническая не-

готовность к участию в ГИА с применением ЭО, ДОТ, председатель ГЭК вправе 

принять решение о переносе государственного аттестационного испытания в со-

гласованные сроки. 

Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарём ГЭК в обязатель-

ном порядке проводится идентификация личности обучающегося по фотографиям 

в паспорте и (или) в зачётной книжке, оглашается перечень материалов, разре-

шённый к использованию при проведении ГИА. Пользование иными неразрешён-
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ными материалами запрещено. Перед ответом обучающийся называет фамилию, 

имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с фото-

графией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фами-

лией, именем и отчеством (при наличии) в зачётной книжке. Данная процедура 

проводится для каждого обучающегося и фиксируется в рамках видеозаписи засе-

дания ГЭК. 

При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме ви-

деоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать: 

- идентификацию личности обучающегося, проходящего государственные ат-

тестационные испытания; 

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения государ-

ственных аттестационных испытаний: обзор помещения, входных дверей; обзор 

обучающегося, про-ходящего государственные аттестационные испытания с воз-

можностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обу-

чающегося и членов ГЭК; 

- видеозапись государственных аттестационных испытаний; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК; 

- возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, про-

ходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них в процес-

се защиты ВКР; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбо-

ев каналов связи или оборудования. 

Камера, установленная в месте нахождения обучающегося, должна охваты-

вать изображение его самого и его рабочего места и быть установленной не 

напротив источника света (окно, лампа и т.п.). 

На подготовку обучающемуся предоставляется не менее 30 и не более 45 ми-

нут. При проведении ГИА, включающему творческие испытания, время на подго-

товку может быть увеличено по согласованию с председателем ГЭК. В период 

подготовки обучающегося к ответу на вопросы осуществляется видеозапись и ви-

зуальное наблюдение за обучающимся членами государственной экзаменацион-

ной комиссии, уполномоченными председателем ГЭК.  

После завершения ГИА с применением ЭО, ДОТ решение ГЭК принимается 

на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. Результаты ГИА, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. 

При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с примене-

нием ЭО, ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 1 часа членами 

государственной экзаменационной комиссии принимается решение о переносе 

ГИА на другой день в пределах срока проведения ГИА. Обучающийся, не про-

шедший ГИА по иным уважительным причинам вправе пройти ее в течение 6 ме-

сяцев после завершения ГИА. 

Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая наблюде-

ние за обучающимися в период подготовки к ответу) членами государственной 
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экзаменационной комиссии будут замечены нарушения со стороны обучающего-

ся, а именно: подмена сдающего государственного аттестационного испытания 

посторонним, пользование посторонней помощью, появление сторонних шумов, 

пользование электронными устройствами кроме компьютера (планшеты, мобиль-

ные телефоны и т. п.), пользование наушниками, списывание, выключение веб-

камеры, выход за пределы веб-камеры, иное «подозрительное поведение», что 

также подтверждается видеозаписью, государственное аттестационное испытание 

прекращается. Обучающемуся за государственное итоговое испытание выставля-

ется оценка «неудовлетворительно» с последующим отчислением из Института. 

Председатель ГЭК на камеру разъясняет основания прекращения испытания и 

называет полностью ФИО обучающегося. 

Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с при-

менением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся считается 

не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по 

неуважительной причине, с последующим отчислением из Института. 

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Положе-

ния сотрудником Института является нарушением им должностных обязанностей. 

Сотрудники Института несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) настоящего Положения в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

ленности подготовки «Экономика» направленности образовательной программы, 

«Финансы и кредит». Программу составил: к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

Фролова С.В. 

 


