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CHAPTER 0ВВЕДЕНИЕ

Завершением любой исследовательской работы явля-
ется представление результатов в той форме, которая при-
нята научным сообществом. Следует различать две ос-
новные формы представления результатов: квалификаци-
онную и научно-исследовательскую.

Квалификационная работа – курсовая работа, ди-
пломная работа, диссертация и т. д. – служит для того, 
чтобы студент, аспирант или соискатель, представив свой 
труд на суд экспертов, получил документ, удостоверяю-
щий уровень компетентности. Требования к таким рабо-
там, способу их оформления и представления результатов 
изложены в инструкциях ВАК, положениях, принятых 
учеными советами, и в других нормативных документах. 

Любое научное сообщение – это прежде всего текст, 
организованный по определенным правилам. Главное 
требование к научному тексту – последовательность и ло-
гичность изложения, а также применение устойчивых 
структур и оборотов текста.

Роль этих штампов чрезвычайно важна – внимание 
читателя должно сосредоточиваться на значимой инфор-
мации: суждениях, умозаключениях, доказательствах, 
цифрах, формулах. «Наукообразные» штампы играют 
важную роль «рамок» для нового научного содержания.

Приобретение опыта в составлении научных сообще-
ний и представлении их на публичное рассмотрение с ис-
пользованием компьютерных технологий обработки соот-
ветствующей информации является важной частью фор-
мирования уровня компетентности выпускника-магистра.
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1
CHAPTER 1ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Цель 
курсовой работы

Целью выполнения курсовой работы является приоб-
ретение умения эффективно применять компьютерные и 
информационные технологии для представления резуль-
татов научных исследований в виде публикаций, которые 
соответствуют нормам, существующим в форме государ-
ственных отраслевых стандартов (ГОСТ), а также факти-
чески сложились в связи с использованием новых инфор-
мационных технологий. Для достижения указанной цели 
магистранту нужно решить следующие задачи:

Задачи 
курсовой работы

• овладеть компьютерными технологиями для форми-
рования всех типов информационных сообщений, ис-
пользуя в качестве контейнеров набора сообщений следу-
ющие модели представления научной информации:

• отчёт по научно-исследовательской работе (НИР);
• научную статью для одного из издательств;
• учебно-методическое пособие;
• тезисы научного доклада с презентацией;
• постер научного доклада;

• применить на практике отраслевые и ведомствен-
ные стандарты по оформлению выше указанных моде-
лей;

• получить опыт критического анализа сформулиро-
ванных выше задач в ходе самооценки курсовой работы;

• пополнить своё электронное портфолио материала-
ми курсовой работы в соответствии с требования, уста-
новленными в ТулГУ (Приложение 1).
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2
CHAPTER 2ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КР

2.1. Тематика
Тема КР 

определяется 
направлением 

научного 
исследования 

студента

Тематика курсовой формируется в индивидуальном 
порядке на базе направления научных исследований ма-
гистранта.

Название курсовой работы состоит из двух частей:
• общая часть – «Модели представления результатов 

научных исследований задачи о ...»
• индивидуальная часть – «... <формулировка задачи 

исследования магистранта>».

2.2. Исходные данные

В качестве исходного материала для выполнения КР 
студент может привлекать:

• результаты своих исследований в рамках НИРС, по-
лученные на предыдущих этапах обучения;

• результаты выполнения ВКР в бакалавриате;
• результаты, содержащиеся в работах своего научно-

го руководителя;
• результаты других исследователей, которые предпо-

лагается использовать в исследованиях студента.
Результаты 

научных 
исследований, 
используемые 

в курсовой работе, 
должны отражать 

широкий круг 
источников

Источниками используемых результатом могут слу-
жить:

• публикации в отечественных периодических изда-
ниях;

• публикации в трудах конференций различного уров-
ня;

• публикации в зарубежных периодических источни-
ках;

• монографии и коллективные труды учёных в соот-
ветствующей предметной области.

При оформлении 
статьи требуется 

соблюдать 
требования 

редакции журнала

Для написания научной статьи требуется выбрать 
журнал по тематике своего исследования и получить тре-
бования редакции к её оформлению. Эти требования яв-
ляются составной часть раздела пояснительной записки.
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2.3. Задание на КР

Бланк задания приведен в Приложении 2. Он заполня-
ется студентов в соответствии с темой курсовой работы, 
подписывается студентом и предоставляется на подпись 
руководителю курсовой работы.

Отчёт по НИР – 
основа 

выполнения 
курсовой работы

На первом этапе выполнения КР магистрант формирует 
файл отчёта по НИР в текстовом процессоре MS Word. Соот-
ветствующий материала лежит в основе всех последующих 
моделей представления результатов научных исследований.

Научная статья – 
результат «сжатия» 

материалов 
отчёта по НИР

На втором этапе выполнения КР из DOC-файла отчё-
та формируется статья, оформленная в соответствии с 
требованиями издательства одного из ведущих журналов 
соответствующей направленности. 

Учебное издания – 
это статья, 

дополненная 
иллюстративным 

и справочным 
материалами

На третьем этапе информация, содержащаяся статье, 
должна быть представлены в PDF-формате с последую-
щим редактированием в среде Adobe Acrobat. Целью ре-
дактирования является расширение информации в файле, 
с тем, чтобы удовлетворит требованиям к структуре и со-
держанию учебного издания (учебного пособия). Эти тре-
бования должны быть представлены в соответствующем 
разделе пояснительной записки.

Презентация, 
постер и тезисы – 

это варианты 
минимизации 

объёма 
информации 

На четвёртом этапе на базе материалов статьи гото-
вится доклад для участия в научной конференции. В со-
став материалов доклада включаются: тезисы доклада, 
слайды презентации, а также слайд стендового доклада 
(постер). 

Самооценка – 
результат 

критического 
анализа 

выполненной 
работы

Для подготовки к защите КР должна быть произведе-
на самооценка качества выполнения сформулированного 
задания по критериям, которые содержатся в норматив-
ных и рекомендательных материалах, использованных 
при выполнении курсовой работы.

Указанные выше программные продукты являются 
рекомендуемыми и могут заменяться аналогами в виде 
свободно распространяемого ПО, а также коммерческого 
ПО, используемого в пробном периоде (обычно он со-
ставляет 30 дней).
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Кроме того, перечень применяемого ПО может рас-
ширяться студентом в зависимости от его потребностей.

2.4. Объем КР

Завершённая курсовая работа содержит:
1. Пояснительную записку КР, отпечатанную на 

принтере на листах формата А4.
2. Файлы на электронном носителе:

ПЗ КР 
предоставляется 

в печатном 
и электронном 

вариантах

• DOC- или DOCX-файл с пояснительной запиской по 
КР. Этот файл и распечатывается на принтере при созда-
нии печатного варианта пояснительной записки. Содер-
жание файла ПЗ и её бумажного варианта должно 
быть идентичным и полностью соответствовать зада-
нию на КР (Приложение 2).

Форматы файлов 
зависят от 

используемого 
программного 
обеспечения.

3. Файлы на электронном носителе:
• DOC- или DOCX-файл с отчётом по НИР;
• DOC- или DOCX-файл с научной статьёй (объём ста-

тьи определяется требования редакции журнала);
• PDF-файл с учебным пособием, сформированным 

на базе содержания статьи, и файлы, которые решают за-
дачу повышения наглядности материалов статьи, путём 
вызова их из PDF-файла;

• DOC- или DOCX-файл с тезисами доклада (не более 
1800 печатных символов);

• PPT-, PPTX- или PDF-файл со слайдами презента-
ции;

• PPT-, PPTX- или PDF-файл со слайдом постера;
• XLS- или XLSX-файл с результатами самооценки 

курсовой работы.
• ZIP-архив с копией портфолио, размещённого на 

сайте ТулГУ в личном кабинете студента.
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2.5. График работы над КР
Выполнение КР 
с опережением 

графика 
даст возможность 

исправить 
имеющиеся 

недостатки с целью 
повышения 

как результатов 
самооценки, 

так и результатов 
защиты КР

График выполнения курсовой работы (по неделям се-
местра обучения):

1-2: подбор исходных материалов для КР и их согла-
сование с руководителем КР;

3-5: формирование файла с отчётом по НИР;
6-7: формирование файла с текстом статьи;
8-9: формирование файла учебного пособия;
10-11: формирование файлов презентации, постера и 

тезисов доклада;
12: предъявление завершённой КР для допуска к за-

щите и рецензирования;
13: защита КР на комиссии.

2.6. Защита

К защите допускаются КР, выполненные в полном 
объёме, и авторы которых выполнили условия, изложен-
ные в Приложении 1.

Защита происходит публично, в присутствии студен-
тов, обучающихся в потоке, и членов комиссии.



9

3
CHAPTER 3МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ НАД КР

3.1. План построения
и содержание разделов пояснительной записки

Пояснительная записка КР включает:
• титульный лист;
• задание на курсовую работу;
• бланк рецензии на курсовую работу;
• содержание;
• ведение;
• основную часть;
• заключение;
• список использованной литературы;
• приложения.
Обратите внимание! ПЗ к КР должны быть оформле-

на по правилам подготовки отчёта по НИР, в том числе, 
должна быть использована автоматизация форматирова-
ния информационных сообщений.

3.1.1. Титульный лист ПЗ

Структура и содержание титульного листа ПЗ опреде-
ляется шаблоном, используемым на кафедре ССМиК.

3.1.2. Задание на курсовую работу

Бланк задания на КР (Приложение 2) заполняется и 
подписывается студентом, и предъявляется на подпись 
руководителю курсовой работы.

3.1.3. Бланк рецензии 

Бланк рецензии на КР (Приложение 1) печатается сту-
дентом, который заполняет в нём данные о себе, дисци-
плине и теме КР. 

Этот бланк должен быть вставлен в ПЗ, предъявляе-
мую с целью получения допуска к защите и направления 
на рецензирование.
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3.1.4. Содержание

Содержание включает название всех разделов, под-
разделов и пунктов (если они имеют название) с указани-
ем страниц, с которых они начинаются.

3.1.5. Введение

Во введении обычно дается обоснование выбора те-
мы, ее актуальности и значения продвижения новых идей 
в науке. Определяется цель и те задачи, которые собира-
ется решить в курсовом проекте студент. Указываются 
материалы, на основании которых выполнялась работа, 
приводится краткая характеристика видов программного 
обеспечения, которое будет использоваться для решения 
задач курсовой работы.

3.1.6. Основная часть

Состоит из 5 разделов:
• отчёт по НИР;
• научная статья;
• учебное пособие;
• тезисы доклада и презентация;
• постер.

В каждом разделе должны быть раскрыты:
• информационная структура соответствующей моде-

ли:
• виды информационных сообщений, подлежащих ав-

томатизации форматирования;
• обоснование выбора программного обеспечения 

(ПО) для решения задачи автоматизации форматирова-
ния информационных ;

• технологию автоматизации средствами выбранного 
(ПО).

3.1.7. Заключение

В заключении делаются выводы об эффективности 
использования ПО для выполнения требований норма-



11

тивной документации и сложностях реализации структу-
ры моделей представления научных результатов выбран-
ными средствами.

Оцениваются результаты проделанной работы (со 
ссылкой на самооценку) и определяются направления со-
вершенствования технологии формирования разработан-
ных моделей.

3.1.8. Список использованной литературы

Список должен содержать перечень источников, в ко-
торых описаны технологии использования ПО для целей 
автоматизации формирования моделей, а также перечень 
нормативной документации (отраслевой, ведомственной 
и др.), которая определяет структуру разработанных мо-
делей.

3.1.9. Приложения

Содержать указатель файлов, содержащих электрон-
ные версии разработанных материалов и дополнительные 
материалы в соответствии с заданием на КР (Приложение 
2).

3.1.10. Приложение к ПЗ

Приложение 
к пояснительной 

записке. 
Не путать 

с приложением 
к отчёту по НИР

Представлено перечнем требований редакции к ав-
торским материалам, составляющим статью, направляе-
мую для опубликованию в профильный журнал.

В тексте приложения должен быть источник инфор-
мации (адрес сайта в сети Интернет или номер журнала с 
описанием этих требования; обычно – это первый или по-
следний номер года), из которого получены приводимые 
сведения, и сами требования.
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3.2. Методические указания
по выполнению отдельных разделов КР

3.2.1. Подготовка файлов приложения к ПЗ

КР с файлами, 
имеющими имена, 

отличающиеся 
от заданного 

шаблона, 
к защите 

не допускается

Каждый файл (каталог) должен иметь имя, позволяю-
щее однозначно идентифицировать его автора и содержа-
ние. Шаблон имени файла (каталога) состоит из следую-
щих элементов:

• фамилия и инициалы студента в формате
<Иванов_АГ>

• идентификатор вида работы:
<ПЗ_КР>
<отчёт_НИР>
<статья>
<пособие>
<презентация>
<постер>
<тезисы>
<самооценка>
<портфолио>
• номер группы студента в формате <320851_01>;
• элементы имени отделяются друг от друга симво-

лом дефис (минус).
Пример 

полного имени 
файла 

в составе КР

Пример полного имени файла:
Иванов_АГ-отчёт_НИР-320851_01.DOCX

Расширение имени должно соответствовать формату 
файла – DOC или DOCX, PDF, PPT или PPTX, XLS или 
XLSX.

Каталог не должен иметь расширения.
Пример 

имени каталога 
с файлами КР

Все файлы КР сохраняются (и предъявляются), буду-
чи сохранёнными в каталоге с именем типа:

..\Иванов_АГ-КиИТвСН_КР2015-320841_01
Файлы, которые являются дополнением к файлу учеб-

ного назначения в формате PDF, записываются в подката-
лог основного каталога с именем:

Имя подкаталога 
для файлов 
дополнения 
к учебному 
пособию

..\Иванов_АГ-КиИТвСН_КР2014-320841_01\пособие\
Обратите внимание! Все файлы-дополнения к посо-

бию должны быть размещены в подкаталоге ..\пособие
уже на этапе создания ссылок на них из текста PDF-файла 
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пособия. В противном случае эти файлы будут недоступ-
ны во время анализа учебного пособия на компьютере 
преподавателя.

3.2.2. Формирование отчёта по НИР

План построения и содержание разделов отчёта по 
НИР определяются требованиями ГОСТ 7.32-2001 (раз-
дел 5).

В соответствии с этими требованиями структура от-
чёта представлена последовательностью следующих эле-
ментов:

Этот титульный 
лист, следует за ти-
тульным листом ПЗ 

и оформляется 
по правилам 

ГОСТ 7,32-2001

• титульный лист;
• список исполнителей;
• реферат;
• содержание;
• определения;
• обозначения и сокращения;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Оформление титульного листа отчёта по НИР тре-

бует использования ряда сведений, которые студент ранее 
не использовал, в частности:

• индекс УДК;
• фамилии должностных лиц своей кафедры и ТулГУ.

Индекс УДК 
является 

составным 
объектом. 

Число групп цифр 
индекса зависит 

от уровня общности 
исследования. 

Чем более общий 
уровень проблемы, 
тем меньше цифр в 

составе индекса.

Индекс УДК устанавливается специальной службой в 
библиотеке ТулГУ (главный учебный корпус) на основе 
анализа текста представленного документа. Иногда он 
может быть получен на кафедре, если выполнялись отчё-
ты по НИР в рамках аналогичной тематики.

Рекомендуется использовать следующие данные:
• в качестве научного руководителя НИР – заведую-

щего кафедрой;
• в качестве ответственного исполнителя – руководи-

теля студента в магистратуре;
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• в качестве нормоконтролёра – действующего нор-
моконтролёра кафедры;

• в качестве исполнителей – себя самого и других сту-
дентов, работающих по сходной тематике; при этом сле-
дует принять в внимание, что и научный руководитель и 
ответственный исполнитель могут выступать также в ка-
честве исполнителей; например, обычной практикой яв-
ляется составление введения и заключения научным ру-
ководителем и/или ответственным исполнителем.

Создание отчёта 
должно проводится 
в полном объёме

Поскольку создание отчёта носит учебный характер, 
то в отчёте по НИР, представленном в КР, должны при-
сутствовать все разделы, даже те, которые по ГОСТ 7.32-
2001 считаются необязательными (в определённых обсто-
ятельствах).

Структура основ-
ный части должна 
соответствовать 

структуре научного 
исследования

Основная часть отчёта по НИР делится на разделы, 
подразделы и пункты. Разделы и подразделы должны 
быть поименованы. Содержание этих составляющих ос-
новной части должно соответствовать рекомендациям 
ГОСТ 7.32-2001.

Форматирование информационных сообщений в от-
чёте по НИР выполняется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32-2001 (раздел 6).

В отчёте по НИР 
должны 

присутствовать 
все виды 

информационных 
сообщений

Обратите внимание! В отчёте по НИР должны быть 
представлены все виды информационных сообщений:

• тестовые (всех типов: основной текст, заголовки 
разделов и подразделов, перечисления, подписи под ри-
сунками, наименования таблиц, ссылки и т.д.);

• формулы и уравнения;
• таблицы;
• иллюстрации в объёме ГОСТ 7,32-2001 (пп. 6,5,1).

Недостающие виды 
информационных 
сообщений созда-
ются студентом

Отсутствие какого-то вида информационного сообще-
ния в исходных материалах, используемых студентом, не 
является причиной их отсутствия в отчёте: необходимые 
виды сообщений должны быть созданы студентом с ис-
пользованием исходных материалов и соответствующего 
ПО. Например, данные таблице могут быть преобразова-
ны в диаграмму средства MS Excel.
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Минимальное количество иллюстраций каждого типа 
– один экземпляр.

Снижение 
оценки КР в случае 

отсутствия 
обязательных видов 

сообщений

Отсутствие в отчёте обязательных видов информаци-
онных сообщений определяет количеств снимаемых бал-
лов за оценку КР (в соответствии с критериями самооцен-
ки).

Автоматизация оформления отчёта по НИР
Автоматизация 

оформления 
абзацев 

отчёта по НИР 
является 

результатом 
применения 

компьютерной 
технологии 
обработки 

информационных 
сообщений

В основе автоматизации оформления отчёта на базе 
компьютерных технологий лежит понятие стиля оформ-
ления сообщения (абзаца). Стиль определяется следую-
щими базовыми параметрами:

• именем;
• гарнитурой, насыщенностью, начертанием и кеглем 

шрифта;
• размером абзацного отступа;
• межстрочным расстоянием;
• способом выравнивания по ширине страницы;
• стилем оформления, который будет использоваться 

в следующем за текущим абзаце;
• автонумерацией.
При оформлении отчёта в текстовом процессоре MS 

Word по умолчанию предлагаются стили, созданные раз-
работчиками программы.

Стили MS Word 
нужно 

модифицировать

Эти стили не соответствуют требованиям ГОСТ 
7.32-2001 к оформлению содержания отчёта, состоящего 
из различного вида информационных сообщений (абза-
цев основного текста, заголовков, формул, таблиц, иллю-
страций, библиографических записей и др.).

Поэтому требуется разработка собственных стилей 
оформления.

Изменение 
имени стиля – 
обязательное 
требование 

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя поль-
зоваться модернизированными под свои требования стан-
дартными стилями MS Word, не меняя их имён.

Дело в том, что описание стандартных стилей хранят-
ся в файле Normal.dot(x). А этот файл имеет одно и то же 
имя во всех копиях программы. Поэтому, если не изме-
нять имя стиля, то на другом компьютере оформление 
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стиля с этим именем будет изменено на имеющееся имен-
но на этом компьютере.

Модернизация 
стиля в форме 
смены имени 
встречается 

крайне редко. 
Чаще всего прихо-

дится менять: 
семейство 
шрифтов, 

кегль шрифта, 
междустрочное 

расстояние, 
величину 

абзацного отступа. 
Кроме того, следует 
предусмотреть от-
ступы выше и ниже 

абзаца, а также 
стиль абзаца, 

на котором 
будет основан 
новый стиль. 

Важно также устано-
вить стиль абзаца, 

следующего 
за создаваемым.

Пример, модификации имени стиля но основе стан-
дартного стиля «Заголовок 1»:

Рис. 3.1. Окно с полями для определения стиля
в текстовом процессоре MS Word

Изменение имени стандартного стиля при его моди-
фикации легче всего производить добавкой префикса к 
уже существующему имени. Этот префикс может состо-
ять, например, из первых символом типа работы: От- (от-
чёт), Ст- (статья), Тз- (тезисы) и т.д. 

При модернизации стиля нужно внимательно следить 
за тем, какие параметры стиля ещё следует изменить, что-
бы получить требуемого оформление данного стиля при 
максимуме автоматизации его применения.

Создание 
или модернизация 
стиля оформления 

абзаца требует 
тщательного 

анализа 
параметров, 

определяющих 
стиль

Например, поля «Основан на стиле» и «Стиль следу-
ющего абзаца» (см. рис. 3.1), будучи неверно заполненны-
ми, позволят оформлять только один абзац с помощью 
модернизированного стиля. Это будет происходить пото-
му, что после нажатия клавиши Ввод (Enter) автоматиче-
ски будет сформирован абзац со стилем «Обычный», ко-
торый не модернизировался.
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В полях закладки «Форматирование» (см. рис. 3.1) 
представлен минимальный набор параметров абзаца. 
Полный перечень таких таких параметров доступен в 
виде опций выпадающего меню под кнопкой «Формат» :

Рис. 3.2. Опции меню «Формат»
для модернизации стиля оформления абзаца

Абзацный отступ – 
способ выделения 

завершенного 
сообщения

Замечание о величине абзацного отступа: в соот-
ветствии с нормами русского языка абзацный отступ дол-
жен иметь размер в 5-6 символов используемого шрифта.

В России 
шрифт измеряется в 
пунктах (1/72 часть 

французского 
дюйма)

Замечание об исчислении размера шрифтов: в 
ГОСТ 7.32-2001 указано, что шрифт текстовых абзацев 
должен быть размером не менее кегля 12, но при этом не 
уточняется, в каких единицах измеряется кегль. Между 
тем в российском издательском деле кегль измеряют в 
пунктах (пт). Один пт составляет 0,376 мм. А в MS Word 
используется измерение кегля в points (pt), при этом раз-
мер одного pt составляет 0,353 мм.

Отчёт в MS Word 
следует набирать 

шрифтом Times New 
Roman 

13 кегля

Таким образом, если использовать шрифт из состава 
шрифтов операционной системы Windows, то набор тек-
ста отчёта следует выполнять шрифтом не менее кегля 13.

Примерный перечень стилей для оформления инфор-
мационных сообщений отчёта:

• основной текст;
• заголовки (структурных элементов, разделов и под-

разделов);
Число необходи-

мых стилей опреде-
ляется числом сооб-
щений разного типа

• формулы и уравнение;
• название таблицы
• элементы таблицы (заголовок и подзаголовок граф, 

боковик, ячейка);
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• иллюстрации;
• подписи под иллюстрациями.
Для каждого типа абзаца, который в составе отчёта по 

НИР повторяется более одного раза, должен быть создан 
свой стиль.

Оформление иллюстраций в отчёте
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютер-

ные распечатки, диаграммы, фотоснимки) должны быть 
представлены в отчёте всеми своими видами.

Студент должен 
освоить 

компьютерные 
технологии 

изготовления 
и обработки 
каждого вида 
иллюстраций

Если в исходном материале какие-то виды иллюстра-
ций отсутствуют, то их либо надо создать, либо найти в 
других источниках. Отсутствие какого-либо вида иллю-
страций автоматически снижает балльную оценку рабо-
ты.

Все иллюстрации, помещаемые в отчете, должны со-
ответствовать требованиям государственных стандартов 
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Особое место 
среди иллюстраций 
занимают графики

Для оформления диаграмм, изображающих функцио-
нальную зависимость двух или более переменных вели-
чин в системе координат применяются рекомендации 
Р 50-77-88 (взамен ГОСТ 2.319-81).

Плотность 
изображения 

может изменяться 

Очень важным параметром иллюстрации, влияющим 
на оценку её качества, является плотность пикселей изо-
бражения, измеряемая в DPI (dot per inch). Поэтому в ста-
тье иллюстрации должны иметь то разрешение и разме-
ры, которые требует издательство.

Список использованных источников
Список оформляется по ГОСТ ГОСТ 7.82-2001. В со-

ставе списка должны быть представлены:
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В подготовке 
научных публикаций 
важную роль играет 

правильное 
оформление 

цитируемых работ 
других 

исследователей. 
Поэтому следует 

получить опыт 
оформления 

различных видов 
используемых 

источников

1. Книга одного автора.
2. Книга с несколькими авторами.
3. Стандарт.
4. Депонированная научная работа.
5. Диссертация.
6. Автореферат диссертации.
7. Статья из сборника.
8. Отчёт о НИР.
9. Электронный ресурс.
При необходимости могут быть использованы другие 

виды библиографических записей, которые не указаны в 
приведенном выше списке.

К сожалению, в Интернете много примеров оформле-
ния библиографического списка, которые выполнены с 
ошибками. Поэтому лучше ориентироваться на содержа-
ние соответствующего ГОСТ и его примеры, которые так-
же нужно очень внимательно анализировать.

3.2.3. Формирование научной статьи

Структура научной статьи
Уровень учёного определяется не только уровнем 

собственных научных результатов, но и уровнем понима-
ния результатов других. Поэтому важную часть научной 
деятельности составляет процесс рецензирования. Труд-
но написать хорошую статью, не пытаясь прочесть ее гла-
зами рецензента.

Для получения опы-
та составления ре-

цензии имеет смысл 
составить 
и обсудить 

с преподавателем 
рецензию на свою, 

а ещё лучше – на КР 
своего товарища 

по учебной группе

Стандартная схема рецензии на статью такова:
1. Актуальность задачи (Мotivation) – зачем нужна за-

дача и почему она еще не решена; 
2. Вклад работы (Сontribution); 
3. Замечания (Сomments); 
4. Общая оценка работы (Evaluation). 
В зарубежных изданиях 1-я часть для краткости 

обычно опускается. 
Для конференций проще – рецензия сводится только к 

общей оценки работы (пункт 4).
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При рассмотрении 
заявок на участие 
в конференциях 

общее число 
отклонённых работ 

меньше, чем 
отклонённое число 

статей, которые 
присылаются 

для опубликования 
в научном журнале

На ведущих международных конференциях с числом 
участников около 1000 (например, Европейская или Аме-
риканская конференции по управлению) принимается до 
70% присланных докладов. На проводимые раз в три года 
Всемирные конгрессы IFAC с числом докладов 1300-
1700, а числом участников – более 2000, принимается до 
60% докладов.

Для сравнения: в хороший журнал принимается 
обычно не более половины присланных статей. Например, 
в один из наиболее престижных журналов в области тео-
рии управления – IEEE Transactions on Automatic Control 
– принимается в среднем 25% присланных статей.

Таким образом, статья или доклад на конференцию 
должны наилучшим образом отвечать на вопросы рецен-
зента. Чтобы этого достичь, следует соблюдать опреде-
лённую структуру своего произведения.

Любой элемент 
приведенной 

структуры 
научной статьи 

может стать 
причиной отказа 

в публикации 
при невнятном, а 

тем более – 
неправильном 
его содержании

Типовая структура научной статьи включает:
• заголовок статьи (Title);
• сведения об авторах;
• аннотацию (Abstract, Summary);
• ключевые слова (Key Words);
• основную часть статьи (Paper Body);
• благодарности (Acknowledgements);
• список использованной литературы (References, Li-

terature cited).
Обратите внимание! Информация об авторах, назва-

ние, аннотация, ключевые слова и библиографический 
список обязательно приводятся как на русском или дру-
гом языке, так и обязательно на английском языке.

Унификация 
структуры научных 

публикаций 
гарантирует 

высокую степень 
восприятия 
полученных 
результатов

Тенденция к унификации структуры научных публи-
каций результатов оригинальных исследований стала 
особенно сильной с 1972 года, когда Национальный аме-
риканский институт стандартов одобрил и рекомендовал 
IMRAD-формат для применения всем журналам. 

Большинство современных российских научных жур-
налов предъявляют идентичные требования к статьям.
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IMRAD (Introduction, Methods, Research [And] 
Discussion) является аббревиатурой последовательности 
структурных частей изложения в текстовом виде основ-
ной части научного исследования. В основе IMRAD-фор-
мата лежит очень простая логика. 

Вопросы, которые 
приводятся ниже, 
должны получить 
ясный и полный 
ответ со стороны 

автора публикации, 
будь то студент 

или состоявшийся 
учёный

Разделы основной части как бы отвечают на есте-
ственные вопросы: 

1. Какой проблеме посвящено исследование? Ответ 
должен содержаться во введении. 

2. Как изучалась проблема? На этот вопрос отвечает 
раздел «методы». 

3. Каковы основные находки или даже открытия? 
Ищите ответ в разделе «результаты». 

4. Что означают полученные результаты? Ответ нахо-
дится в разделе «обсуждение».

Что отражает 
заголовок работы?

Заголовок статьи должен отражать содержание ста-
тьи, тематику и результаты проведенного научного иссле-
дования. Название научной статьи должно кратко и точно 
суммировать исследование.

Какие сведения 
об авторах 
являются 

обязательными?

Сведения об авторах статьи должны содержать уче-
ное звание, ученую степень, место работы, учебы, кон-
тактные данные. Сведения научных консультантов также 
перечисляются как авторы. Авторство и место в списке 
отражает распределение участия и объема прав на иссле-
дование. Ученый, стоящий в начале списка, выполнил 
большую часть работы, описанной в статье.

Аннотация должна 
привлечь внимание 

читателя с тем, 
чтобы у него 

появилось желание 
прочесть статью

Аннотация включает характеристику основной темы, 
проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В анно-
тации указывают, что нового несет в себе данный доку-
мент в сравнении с другими, родственными по тематике и 
целевому назначению. Рекомендуемый средний объем ан-
нотации – 500 печатных знаков [6].

Ключевые слова 
должны 

присутствовать 
в тексте работы

Ключевые слова можно назвать поисковым образом 
научной статьи. По значению и смыслу набор ключевых 
слов близок к аннотации (реферату), плану и конспекту, 
которые тоже представляют документ с меньшей детали-
зацией, но лишён синтаксической структуры. Во всех би-
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блиографических базах данных возможен поиск статей 
по ключевым словам. Ключевые слова должны отобра-
жать основные положения, достижения, результаты, ос-
новные точки интереса.

Число 
ключевых слов 

Рекомендуемое количество ключевых слов – 5-7, ко-
личество слов внутри ключевой фразы – не более 3. 

Основная часть статьи. Введение. Здесь должна со-
держаться информация, которая позволит читателю по-
нять и оценить результаты исследования, представленно-
го в статье, без дополнительного обращения к другим ли-
тературным источникам. Кроме того, во Введении 
должно содержаться обоснование необходимости и акту-
альности исследования.

Введение является 
сложным объектом 
со своей структурой

Структура введения:
1. Описание проблемы, с которой связано исследова-

ние или установление научного контекста; если у Вас не 
получится четко сформулировать проблему, то у читателя 
не может появиться интерес к ее решению.

Любое научное на-
правление развива-
ется усилия многих 
исследователей. 
Поэтому должно 

быть чётко указано, 
чьи достижения 
развивает автор

2. Обзор литературы, связанной с исследованием; 
Опишите те, и только те публикации, которые необходи-
мы для понимания Вашей работы, которые служат обо-
снованию целей и задач исследования, гипотезы исследо-
вания, применяемых методов. Для того чтобы получить 
положительную оценку рецензентов международных 
журналов, придется очень тщательно и неформально по-
дойти к выбору цитируемых работ.

3. Описание пробелов в проблеме (пропущен аспект 
проблемы; противоречивые результаты различных иссле-
дователей; необходимость продолжить исследования).

Без внятно 
сформулированной 
цели невозможно 

оценить 
полученные 
результаты 

4. Формулировка цели и задач исследования. Цели и 
задачи исследования зачастую приходиться переформу-
лировать не один раз по мере того, как пишутся последу-
ющие разделы статьи («Результаты» и «Обсуждение»). 
Это связано с тем, что должно соблюдаться соответствие 
между тем, что было сформулировано в качестве целей и 
задач исследования и тем, что получилось в результатах. 
Если по мере написания статьи происходит переосмысле-
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ние полученных результатов, меняется их интерпретация, 
то приходиться переписывать цели и задачи исследова-
ния.

Если полученные 
результаты никто 

не сможет получить, 
так как 

нет алгоритма их 
воспроизведения – 

статью 
не опубликуют

Основная часть статьи. Методы. В этом разделе 
описываются: 

• подробная методика исследования;
• ссылки на источники при использовании известных 

методов;
• модификации стандартных методик;
• схема и подробные детали эксперимента.

Результаты – это то, 
ради чего 

пишется статья. 
Если нет ясности 

в описании, 
что нового

получено автором, 
статью никто 

не станет 
публиковать

Основная часть статьи. Результаты. Раздел являет-
ся центральной частью статьи, можно сказать – ее куль-
минацией. В этом разделе Вы представляете полученные 
экспериментальные или теоретические данные (результа-
ты). Приводятся только собственные материалы, полу-
ченные в этой работе и имеющие отношение к данной за-
даче. Результаты представляются в обработанном виде: в 
виде таблиц, графиков, организационных или структур-
ных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. Описа-
ние того, что показано в иллюстрациях с короткими резю-
мирующими комментариями, сравнениями, статистиче-
скими оценками и является представлением результатов. 
В разделе приводятся только факты, их интерпретация, 
сопоставление с данными других исследователей и тому 
подобные вещи оставьте для раздела «Обсуждение».

Ни одно 
научное 

исследование 
не может быть 

завершено 
окончательно. 

Всегда есть что-то, 
что надо бы 

доисследовать

Основная часть статьи. Обсуждение. Одна из труд-
ностей при написании статьи заключается в определении, 
где заканчивается описание результатов и начинается их 
обсуждение. Это также самый трудный раздел для напи-
сания. Раздел «Результаты» имеет дело с фактами, а «Об-
суждение» – с идеями (положениями).

В обсуждении можно:
• напомнить о гипотезе, цели и задачах исследования;
• перечислить основные находки, в независимости от 

того, поддерживают или опровергают они проверяемую 
гипотезу и находятся в согласии или в противоречии с 
данными других исследователей;
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• обобщить результаты;
• привести возможные объяснения;
• указать на ограничения исследования и обобщения 

его результатов;
• предложить практическое применение;
• предложить направление дальнейшего исследова-

ния.
Авторитетность 
и актуальность – 
главное требова-
ние к источникам, 

на которые даются 
ссылки

Основная часть статьи. Библиографический спи-
сок. В списке перечисляются только те источники, на ко-
торые есть ссылки в тексте статьи.

Оформление списка выполняется по тем же требова-
ниям, что и в отчёте по НИР.

Оформление статьи
Проводимые исследования представляются в нагляд-

ной форме, причем как экспериментальные, так и теоре-
тические. Это могут быть таблицы, схемы, графические 
модели, графики, диаграммы и т.п. Формулы, уравнения, 
рисунки, фотографии и таблицы должны иметь номера, 
подписи и заголовки.

Любые отклонения 
в оформлении 

статьи становятся 
причиной отказа 
в её публикации

Оформление статьи полностью определяется требо-
ваниями редакции журнала, в который планируется от-
править статью на опубликование.

Для автоматизации оформления так же, как в отчёте 
по НИР, следует разработать свой стиль оформления для 
каждого типа абзаца, который повторяется более одного 
раза.

3.2.4. Формирование учебного пособия

Особенности учебных изданий
В ТулГУ 

магистранты 
привлекаются 

к преподаватель-
ской деятельности 

на систематической 
основе

В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 (п. 3.2.4.1.7) учеб-
ное издание – это издание, содержащее систематизиро-
ванные сведения научного или прикладного характера, 
изложенные в форме, удобной для изучения и преподава-
ния, и рассчитанное на учащихся разного возраста и сту-
пени обучения.
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Создание для его такое издания в рамках КР произво-
дится с использованием текста научной статьи в качестве 
контекста, который дополняется средствами наглядности 
и поисково-справочным аппаратом. Для этого рекоменду-
ется используется PDF-формат, в который конвертируется 
статья.

Наглядность 
и простота доступа 

к конкретным 
данным – основа 

эффективной 
помощи студенту

Средства наглядности – это сторонние файлы, кото-
рые могут иллюстрациями, аудио- и видеофайлами, фраг-
ментами учебников, статей и т.п.

Поисково-справочный аппарат представлен вспомога-
тельными указателями и контекстными справками (ком-
ментариями). 

Из-за малого 
объёма 

содержания статьи 
вспомогательные 

указателя 
формируются из 3-4 
элементов каждый

Виды указателей регламентируются ГОСТ 7.78-99, в 
котором для учебных изданий рекомендованы:

• предметный указатель;
• именной указатель;
• географический указатель;
• хронологический указатель.
В разрабатываем учебном пособии не требуются ука-

затели из большого количества элементов, достаточно 
привести примеры из 4-5 элементов указателя каждого 
вида.

И средства наглядности, и указатели, и контекстные 
справки создаются инструментами программы Adobe 
Acrobat путём редактирования PDF-текста статьи.

Обратите внимание! Имеются и другие программ-
ные продукты (и форматы), которые позволяют осуще-
ствить “оснащение” материала научной статьи для учеб-
ных целей. Например, программа фирмы Adobe RoboHelp 
или Help and Manual.

3.2.5. Подготовка доклада с презентацией

Составление тезисов доклада
Тезисы доклада по структуре полностью соответству-

ют основной части статьи.
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Тезисы доклада 
могут иметь 

самостоятельное 
значение – 
в качестве 
публикации 

в сборнике тезисов 
конференции

Проблема заключается в том, что объём тезисов физи-
чески ограничен объёмом около 1800 печатных символов 
(30 строк по 60 символов).

По-существу, тезисы – это сжатая основная часть ста-
тьи. И для того, чтобы уложится в отведенное время до-
клада (до 10-15 минут), нужно использовать средства на-
глядности в виде слайдов презентации.

Подготовка презентации
Презентация – 

общепризнанное 
средство 

распространения 
информации

Эффективность использование слайдов презентации 
основана на особенностях восприятия человеком графи-
ческой информации: при ограниченном числе графиче-
ских объектов (не более 5 на одном слайде) информаци-
онная насыщенность каждого объекта может быть очень 
велика. Именно поэтому первое правило подготовки пре-
зентации объявляет войну самостоятельным, а не пояс-
няющим графические объекты, текстовым сообщениям.

Уровень восприятия повышается при использовании 
структурно-логических схем, объединяющих графиче-
ские объекты. 

Решающую роль 
в успехе доклада 
с презентацией 

играет 
оригинальность
представления 

Очень эффективным является применение нестан-
дартных изображений, которые привлекают к себе вни-
мание слушателей доклада. 

И конечно, большую роль играет стиль выступления 
докладчика: его уверенность, эмоциональность, подго-
товленность и др.

Общее число слайдов должно быть ограничено. Реко-
мендуется презентация из 10-12 слайдов. 

Некоторые 
элементы шаблона 

слайда 
являются 

абсолютно 
необходимыми

Слайды должны быть пронумерованы и на каждом
присутствовать имя, отчество и фамилия докладчика. Ис-
пользование динамических эффектов может быть оправ-
дано только в том случае, если требуется выделить на од-
ном и том же слайде некоторую важную последователь-
ность смены объектов.

На стартовом слайде должны быть приведены данные 
о высшем учебном заведении, кафедре и группе студента, 
теме доклада; фамилия, имя и отчество докладчика.
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Все другие слайды должны помочь раскрыть содер-
жание тезисов доклада.

Самый большой 
«грех» докладчика 

заключается 
в чтении текста 

с экрана. 
Неприемлемо 

и чтение тезисов 
с листа– доклад 
осуществляется 

на основе тезисов, 
которые 

аргументированы 
содержанием 

слайдов

Замечание: ни в коем случае нельзя создавать слай-
ды, содержимое которых докладчик планирует читать.

Создавать слайды можно в любой программе, кото-
рая может комбинировать все виды информационных 
сообщений в одном окне. Обычно для этого применяют 
MS PowerPoint. Однако в презентациях, использующих 
формулы и таблицы, обычно возникает проблема уве-
личения из содержимого – невыполнимая задача в этой 
программе, если это не спланировано заранее в виде 
динамического эффекта. Кроме того, работая с этой 
программой, нужно уметь встраивать шрифты со свое-
го компьютера в презентацию. В противном случае 
есть риск увидеть свой текст на слайде нечитаемым.

Мелкие детали 
на слайде 

часто требуется 
увеличивать 
по просьбе 
слушателей

Оптимальным вариантом является использование 
PDF-формата для слайдов, подготовленных в векторном 
графическом редакторе типа MS Visio, Adobe Illustrator, 
CorelDraw, Inkscape или каком-либо другом. 

Конвертация в формат PDF осуществляется виртуаль-
ным PDF-принтером печатью содержимого из среды про-
граммы разработки.

3.2.6. Подготовка стендового доклада (постера)

Пр итогам 
рецензирования, 

авторам докладов, 
оценка которых 
неоднозначна, 

предоставляется 
возможность 

сделать стендовый 
доклад (постер).

Постер – это один большой слайд, который изготавли-
вается на одном-двух листах формата А1. Для целей КР 
требуется этот слайд представить в виде файла.

Содержание постера является сжатым вариантом пре-
зентации. А потому требования к содержимому остаются 
теми же: минимум текста, максимум наглядности, что дости-
гается структурированием информационных сообщений и 
оригинальностью графических элементов.

Нельзя также забывать о следовании требованиям 
стандарта IMRAD.
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Почему оценка 
«очень плохо»: 
1. Много текста 

2. Крайне неудачное 
сочетание цветов 

3. Очень мало 
графических 

объектов 
4. Выделенные 

текстовые объекты 
не образуют иерар-
хической структуры 

5. Графические 
элементы 

не относятся 
к содержанию 

Ниже приведены примеры постеров с разными оцен-
ками качества их исполнения.

Рис. 3.3. Очень плохой постер

Недостатки 
постера: 

1. Много объектов 
2. Упорядоченность 
объектов выражена 

слабо 
3. Избыток 
текстовых 
сообщений

Рис. 3.4. Хороший постер
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Положительные 
качества постера: 
1. Использование 

иерархической 
упорядоченности 

графических 
объектов 

2. Применение 
приёма 

детализации 
при описании 

иерархии 
3. Минимальное 

количество 
текстовых 
сообщений 

4. Структура блоков 
верхнего уровня 

отображает 
стандарт 

IMRAD
Рис. 3.5. Очень хороший постер
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3.2.7. Проведение самооценки качества КР

Самооценка – 
хороший 

инструмент 
для корректировки 

соответствия 
желаемых 

результатов 
затраченным 

усилиям 

Объяснение 
причины снижения 
балльной оценки 

является 
обязательным 
требованием. 

В числе причин 
допустима 

формулировка 
«не 

анализировался» 
с самооценкой 0.

Принципы самооценки просты:
1. Относительный объём выполнения.
2. Качество выполненного объёма.
Требуемые объёмы сведены в таблицу самооценки:

Рис. 3.6. Критерии промежуточных оценок
элементов КР на примере отчёта по НИР

Полная таблица критериев предоставляется студенту 
вместе с данными методическими указаниями в форме 
XLS-файла.

Задача студента заключается в оценке относительного 
объёма выполненных требований по каждому пункту и 
вводе в поля столбца самооценки соответствующего чис-
ла баллов, кратного 0,5 балла.

3.3. Оформление пояснительной записки
Титульный лист ПЗ 

оформляется 
по шаблону 

кафедры 

Титульный лист ПЗ оформляется по правилам, приня-
тым для титульных листов КП и КР на кафедре ССМиК.

Сразу за титульным листом ПЗ идёт задания на КР, а 
затем бланк рецензии. Оформление и титульного листа, и 
всех других структурных элементов отчёта должно соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 (раздел 6 «Пра-
вила оформления отчёта»).
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Приложения к КР является обязательным, что должно 
быть отражено в его наименовании.

Пояснительная записка оформляется в двух вариан-
тах:

Бумажный 
вариант ПЗ 

сдаётся 
в архив кафедры 

на хранение

1. В виде файла, созданного в среде текстового про-
цессора MS Word.

2. В бумажном виде, отпечатанном на принтере, по-
скольку КР должна сдаваться в архив на хранение.

На титульном листе ПЗ должны быть проставлены 
подпись студента, выполнившего КР, и дата её представ-
ления. 

На этом же листе проставляется подпись руководите-
ля КР, дата защиты работы и полученная балльная оцен-
ка.

3.4. Оформление графической части

Рабочей программой выполнение графической части 
в качестве отдельной части КР не предусмотрено.

CHAPTER 3БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Глаголев, Вадим Вадимович. Математическое мо-
делирование в системе MATLAB: учеб. пособие / В. В. 
Глаголев. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2009. – 88 с.

2. Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и 
образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. – Томск: Эль Контент, 
Томский гос. ун-т систем упр-я и радиоэл-ки, 2012. – 150 
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13885. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. Уськов, В.В. Компьютерные технологии в подготов-
ке и управлении строительных объектов [Электронный 
ресурс] / В.В. Уськов. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 
320 c. – Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/
13537.– ЭБС «IPRbooks», по паролю.



32

Дополнительная литература

1. Семенов, А.А. Проектно-вычислительный ком-
плекс SCAD в учебном процессе :учеб.пособие для вузов. 
Ч.1. Статический расчет / А.А. Семенов, А.И. Габитов. – 
М.: АСВ, 2005. – 152c.

2. Строительная информатика. Автоматизированное 
проектирование несущих конструк-ций зданий и соору-
жений: учеб. пособие для строит. вузов / В. А. Баженов [и 
др.]. – М.: АСВ, 2006. – 460 с.

3. Чигарев, А.В. ANSYS для инженеров: Справочное 
пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк. – 
М.: Машиностроение, 2004. – 512с.

4. Алексеев, Е.Р. Решение задач вычислительной ма-
тематики в пакетах Mathcad12, MATLAB7, Marple 9 / Е.Р. 
Алексеев, О.В. Чеснокова. – М.: NT Press, 2006. – 496 с.

5. Сергеев, А.П. Microsoft Office 2007: самоучитель / 
А.П. Сергеев. – М.: Диалектика, 2007. – 432с.

6. Сергеев, А.П. HTML и XML.Web-дизайн и про-
граммирование для среды Internet / А.П. Сергеев. – М.: 
Диалектика, 2004. – 880 с.

7. Бейкер, Л.Д. Работа с PDF-документами в Acrobat 7 
/ Д.Л. Бейкер. – М.: НТ Пресс, 2006. – 144 с.

8. Солоницын, Ю.А. Презентация на компьютере / 
Ю.А. Солоницын. – М.: Питер, 2006. – 176 с.

9. Рыбакова, Е.Н. Видеоурок по работе с программой 
Concrete. [Электронный ресурс кафедры] / Е.Н. Рыбакова, 
2014.

10. Седов, Е.С. Основы работы в системе компьютер-
ной алгебры Mathematica [Электронный ресурс] / Е.С. Се-
дов. – М.: ИНТУИТ, 2012. – 207 c. – Режим доступа: http:/
/www.iprbookshop.ru/16717. – ЭБС «IPRbo/oks», по паро-
лю.

11. Кирсанов, М.Н. Задачи по теоретической механи-
ке с решениями в Maple 11 [Электронный ресурс] / Кир-
санов М.Н. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 264 c. – Режим 



33

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17240.– ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.

12. Мурашкин, В.Г. Инженерные и научные расчёты  в 
программном комплексе Math-CAD [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /  В.Г.  Мурашкин. – Самара: Са-
мар-й гос. арх.-стр. ун-т, ЭБС АСВ, 2011. – 84 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20464. – ЭБ С 
«IPRbooks», по паролю.

Нормативная литература
Оригинальные 

тексты норматив-
ной документации 
(и их актуальные 

исправления) 
доступны 

в читальном зале 
научно-технической 

документации – 
2-й учебный корпус, 

ауд. 301

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследователь-
ской работе. Структура и правила оформления.

2. Р 50-77-88. Правила оформления диаграмм.
3. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библи-

ографическое описание.
4. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Би-

блиографическое описание электронных ресурсов. Об-
щие требования и правила составления.

5. ГОСТ 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат дис-
сертации.

6. ГОСТ 7.9-95. Реферат и Аннотация.
7. ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды.
8. ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указате-

ли.



35



36

CHAPTER 3ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тульский государственный университет

Институт Горного дела и строительства
Кафедра «Строительство, строительные материалы и конструкции»  

Дисциплина: «Компьютерные и информационные технологии
в строительной науке»

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу

Студенту группы _________   ______________________________________
 (№ группы (Фамилия Имя Отчество)

I. Тема работы: Модели представления результатов научных исследований 
задачи о <формулировка задачи исследования>.

II.  Срок сдачи работы студентом: «__» ноября 20__ г.
III. Задание на выполнение работы: используя новые информационные 

технологии, создать типовые модели представления результатов научных 
исследований (отчёта по НИР, научная статья, учебное пособие, тезисы 
доклада с презентаций, постер стендового доклада). Выполнить самооценку 
курсовой работы в соответствии с заданными критериями.

IV. Содержание пояснительной записки:
• Титульный лист.
• Задание на курсовую работу.
• Бланк рецензии на курсовую работу.
• Содержание.
• Ведение.
• Основная часть:

• технология формирования отчёта по НИР;
• технология формирования научной статьи для издательства;
• технология формирования электронного учебного пособия;
• технология формирования тезисов доклада и презентации к нему;
• технология формирования постера стендового доклада.

• Заключение.
• Список использованной литературы.
• Приложения: 

1. Указатель файлов, содержащих:
- отчёт по НИР
- научная статья, 
- учебное пособие
- тезисы доклада
- презентация к докладу
- постер стендового доклада

2. Самооценка курсовой работы
3. Копия портфолио курсовой работы, размещённого на сайте ТулГУ

V. Дата выдачи задания: «__» сентября 20__ г.

Подписи:
Руководитель курсовой работы:    ______________ _____________

 (Подпись и дата (Инициалы и фамилия)

Задание принял к исполнению «__» сентября 20__ г.:

студент: ______________ ______________
 (Подпись и дата (Инициалы и фамилия)
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