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Настоящие методические рекомендации разработаны для студентов ГАПОУ РК 

«Петрозаводский базовый медицинский колледж» с целью оказания помощи в написании ВКР. 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом обучения в 

образовательной организации среднего профессионального образования. Это итоговая 

аттестационная, самостоятельная работа обучающихся, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к публичной защите. 

ВКР выполняется документом Microsoft Word, объемом 30 - 50 страниц печатного текста 

(без приложений). Текст ВКР печатается на одной стороне листа формата А4.  Цвет шрифта — 

черный.  

Технические требования. Поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, 

нижнее — 20 мм. Шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14; междустрочный интервал — 

1,5;  абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание основного текста по ширине. 

Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист и оглавление 

включают в общую нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. На последующих 

страницах проставляют номер на нижнем поле по центру без знаков препинания. 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии со структурой ВКР, 

содержат теоретический материал с пояснениями и примерами.  
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Актуальность выбранной темы. Автору работы необходимо обосновать (объяснить),  

почему данную тему нужно исследовать, в чем ее значение для общества, личности, науки, 

практики и т.д.  

Актуальность может определяться следующими факторами: 

 недостаточностью изученности темы (показать степень разработанности темы в 

литературе, указать на недостаточно изученные аспекты);  

 потребностью в новых данных (цифры, факты, статистика);  

 потребностью в новых методах, технологиях; 

 потребностью практики и т.д. 

 

Проблема исследования — противоречивая ситуация или/и вопрос, требующие 

разрешения; несоответствие между желаемым и реальным состоянием.  

 

Цель исследования — сформулированный в общем виде желаемый результат, которого 

хотел бы достичь исследователь при завершении работы (выявить,  выяснить, установить, 

сформировать, разработать, обосновать, провести и др.) Цель соотносится с предметом 

исследования и определяет его логику.  

Цель формулируется через глагол: описать, развить, изучить, обосновать, доказать.  

Можно привести примеры типичных формулировок цели: 

 обосновать профессиональную роль медицинской сестры; 

 установить зависимость одного фактора от другого; 

 определить характеристики явлений; 

 изучить динамику явлений; 

 выявить, обобщить закономерности; 

 обобщить опыт; 

 классифицировать явление; 

 создать новый приём, способ, методику, технологию; 

 адаптировать существующий приём, способ, методику, технологию к новым 

условиям; 

 внедрить в практику приём, способ, методику, технологию. 

Объект исследования — это определенный процесс (или явление), порождающий 

проблемную ситуацию. Объект — это своеобразный носитель проблемы — то, на что 

направлена исследовательская деятельность. Отвечает на вопрос: «Что исследуется?» 

Соотносится с гипотезой исследования. 
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Например, деятельность медицинской сестры, проблемы пациентов, деятельность 

акушерки, и др. 

 

Предмет исследования — наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, особенности, характеристики, проявления объекта, 

подлежащие изучению. В одном объекте можно выделить несколько предметов исследования 

(в зависимости от исследовательских или практических целей). Предмет соотносится с целью 

исследования. Как правило, предмет в большОй степени совпадает с темой исследования. 

 

Гипотеза - форма вероятностного знания, истинность или ложность которого еще не 

установлена. Она проверяется через эксперимент. Гипотеза, многие следствия из которой 

подтверждены опытным путем, становится достоверным знанием и приобретает статус 

теории.  

Она должна быть нестандартна, неочевидна. Что не очевидно в объекте, что видит 

исследователь, чего не видят другие. Гипотеза в ВКР не обязательно должна подтвердиться, 

она может быть и опровергнута. 

Гипотеза соотносится с объектом исследования и должна удовлетворять ряду 

требований: 

 быть проверяемой; 

 содержать предположение; 

 быть логически непротиворечивой; 

При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции типа:  

«если..., то...»; «так..., как ...»; «при условии, что...», «мы полагаем, что ...», «изучение 

опыта позволяет предположить, что ...», «на основе проведенного анализа можно 

предположить ...». 

 

Задачи исследования — поэтапные действия для достижения цели исследования.         

В работе может быть несколько задач. Количеству задач исследования может 

соответствовать количество глав или пунктов (параграфов), подпунктов работы. Обычно 

формулируются 3-5 задач. Большее количество задач считается нецелесообразным.  

Задачи исследования логически вытекают из цели и рассматриваются как основные 

этапы работы. Чаще всего формулировки таких задач делаются в форме перечисления  (через 

инфинитив глагола). 

Например: изучить..., выявить ...,разработать ...,проанализировать ...,обобщить 

...,экспериментально проверить ...,исследовать ...,оценить ...,установить связь 



8 

...,охарактеризовать ...» и т.д. 

Перечисление задач исследования может определяться как временной 

последовательностью его ведения, так и логической последовательностью, которая 

обусловлена внутренней логикой исследовательского процесса. 

Формулировать задачи исследования необходимо очень тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и 

потому, что из формулировок задач обычно формулируются и названия глав (параграфов) 

научного исследования. Задачи должны соответствовать критериям:  

 конкретность; 

 измеримость (контролируемость достижения результата);  

 достижимость (реальность, соответствие возможностям);  

 актуальность (связь с решением общей проблемы); 

 временная определенность (соответствие календарному плану работы).  

 

Методы исследования — это способы достижения цели или решения задачи. Выбор 

методов определяется объектом и предметом исследования, зависит от поставленной цели.  

Также методы исследования должны полностью соответствовать выделенным 

задачам, для того чтобы получить объективную информацию о предмете исследования, не 

допустить ошибки в выводах. При перечислении использованных методов нужно обосновать 

их выбор – уточнить, почему именно они подходят для изучения предмета исследования.   

Существует несколько разных классификаций методов исследования.  

1. Можно выделить группы методов по уровню применения.  

 Общенаучные — методы, на которых строится не только научное, но и повседневное 

человеческое познание (анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия…),  

 Специальные — методы, относящиеся к конкретной области научных знаний 

(медицина: лабораторные методы, инструментальные методы диагностики …)  

 Методы  ad hoc («для данного случая», методы для определённых условий 

исследования, для решения специфической проблемы или задачи).  

2. В соответствии с другой классификацией выделяют две большие группы: 

теоретические и эмпирические методы исследования. 
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Теоретические методы исследования отличаются абстрактностью и обобщённостью, 

помогают систематизировать собранный материал  для успешного его изучения 

(систематизация, классификация, индукция, дедукция, моделирование, формализация …).  

Эмпирические методы исследования основаны на эмпирическом, то есть 

чувственном восприятии, а также на измерении с помощью приборов, помогают выявлять 

объективные закономерности, в соответствии с которыми происходят изучаемые явления 

(наблюдение, эксперимент, инструментальный сбор и анализ данных,  все виды опроса …). 

3. Ещё один вариант классификации методов — разделение на количественные и 

качественные методы исследования (по возможности измерения). 

Количественные методы отвечают на вопрос «сколько», помогают анализировать 

явления и процессы, опираясь на количественные показатели.  

К  количественным методам исследования относятся:  

 Статистические методы,  нацеленные на сбор числовых данных и дальнейшее 

их измерение для исследования масштабных явлений. Полученные 

количественные характеристики помогают выявить общие закономерности и 

устранить случайные отклонения. Это статистическое наблюдение, анализ 

динамики (путем расчета темпов роста показателей, сравнения результатов), 

расчет относительных и средних величин, составление графиков (графический 

метод) и т.д.  

 Математические методы (методы элементарной математики: сложение, 

вычитание, умножение, деление, вычисление процентов и индексов роста и 

т.д.); классические методы математического анализа (дифференцирование, 

интегрирование …). 

Качественные методы исследования направлены на выявление качественных 

характеристик изучаемых явлений, чтобы на их основе раскрыть механизмы различных 

процессов. Основная область применения качественных методов – социологические и 

маркетинговые исследования. Эти методы отвечают на вопросы «как» и «почему». К таким 

методам относятся: 

 экспертные оценки (сбор мнений экспертов по проблемной области); 

 Дельфи-модели — многоступенчатые методы оценки ожидаемого спроса на 

продукты (услуги); 
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 разработка сценариев — метод, позволяющий перейти от описания рисков, 

характерных для определённого вида деятельности, к проработке вероятного, 

пессимистического или оптимистического, варианта развития (в итоге, оценка 

рисков должна воплощаться в показателях плановых заданий).  

Далее представлены комментарии к отдельным методам исследования.  

Анализ литературы и отбор фактического материала. 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературы не нужно стремиться 

только к заимствованию материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над темой, тогда собственные 

мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения 

нового знания. При изучении литературы по выбранной теме используется не вся 

информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к 

теме исследовательской работы. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в исследовательской работе. 

Необходим тщательный отбор и оценка полученных данных. Нужно собирать не 

любые факты, а только научные факты. Понятие «научный факт» значительно шире и 

многогранней, чем понятие «факт», применяемое в обыденной жизни. 

Научные факты составляют основу научного знания, отражающие объективные 

свойства вещей и процессов. На основании научных фактов определяются закономерности 

явлений, строятся теории и выводятся законы. Научные факты характеризуются такими 

свойствам, как новизна, точность, объективность и достоверность. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не только характер 

первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора, его принадлежность 

к той или иной научной школе. Во всех случаях следует отбирать только последние данные, 

выбирать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые органически 

вплетаются в текст исследовательской работы, составляя неотъемлемую часть 

анализируемого материала. Они используются для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника. Цитаты служат необходимой опорой автору 

исследовательской работы в процессе анализа и синтеза информации. Отталкиваясь от их 

содержания, можно создать систему убедительных доказательств для объективной 

характеристики обозреваемого явления.  
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Во всех случаях число используемых цитат должно быть оптимальным, т.е. 

определяться потребностями разработки темы исследовательской работы. Необходимо 

установить, уместно ли применение цитат в конкретном контексте, нет ли в них искажений 

смысла анализируемых источников. 

Отобранный фактический материал тщательно регистрируется. Одновременно с 

регистрацией собранного материала следует вести его группировку, сопоставлять, 

сравнивать полученные цифровые данные и т.п. При этом особую роль играет 

классификация, которая дает возможность наиболее коротким и правильным путем войти в 

круг рассматриваемых вопросов проблемы, облегчает поиск и помогает установить ранее не 

замеченные связи и зависимости. Классификацию надо проводить в течение всего процесса 

изучения материала.  

Наблюдение представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся 

прежде всего на работу органов чувств человека и его предметную материальную 

деятельность. В повседневной деятельности и в науке наблюдения должны приводить к 

результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний субъектов. Для того чтобы стать 

основой последующих теоретических и практических действий, эти наблюдения должны 

информировать нас об объективных свойствах и отношениях реально существующих 

предметов и явлений. 

Метод наблюдения служит непосредственному, целенаправленному, планомерному и 

сознательно организуемому отражению реальности. Для наблюдения готовится специальная 

программа наблюдения, в которую внесены индикаторы для описания единиц наблюдения 

(индивиды, группы). Основная цель наблюдения  — фиксирование главных признаков. Врач 

(социолог) имеет представление о прямом наблюдении (клиницист обследует пациента) и 

вторичном наблюдении (анализ статистики, материалов, документов, историй болезни), 

когда доступ к объекту наблюдения опосредован отобранными и переработанными 

материалами. 

Выделяют ряд разновидностей наблюдения: внешнее (наблюдение за поведением) и 

самонаблюдение (за переживаниями). Наиболее часто последнее используется в психиатрии 

и экспериментальной фармакологии.  

Внешнее наблюдение может быть включенным и не включённым, открытым и 

замаскированным. В случае если исследователь стремится вскрыть причины конфликтных 

ситуаций в лечебно-профилактическом учреждении, он может использовать метод 

включенного наблюдения. Метод характеризуется тем, что наблюдатель на определенное 

время включается в деятельность лечебно-профилактического учреждения, оформляясь 

штатным сотрудником, или присутствует во время лечебно-диагностических процедур на 
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правах внештатного сотрудника. Путем постоянного наблюдения за деятельностью и 

поведением сотрудников этого учреждения и пациентов, регистрируя соответствующие 

признаки, исследователь может собрать необходимый материал. Знание врачебной 

специальности (клиническая специализация или медицинская статистика) позволяет 

наблюдателю более органично вписаться в повседневную жизнь обследуемого коллектива. 

Если наблюдатель полностью включен в деятельность лечебно-профилактического 

учреждения, то его наблюдение называется участвующим. 

Зачастую в медико-социологическом исследовании врач (социолог) не может 

непосредственно видеть ту или иную социальную ситуацию в силу ряда обстоятельств, он 

наблюдает ее в известном смысле со стороны (через описание данной ситуации ее 

участниками, очевидцами в устной или письменной форме). Такой вид наблюдения 

называется невключенным. 

При открытом наблюдении исследователь не скрывает от объекта наблюдения своих 

функций, скрытое наблюдение используется тогда, когда другим путем невозможно собрать 

необходимые данные. 

Одним из вариантов наблюдения, которое может иметь место в медико-

социологическом исследовании, является самонаблюдение. Оно может быть 

стандартизированным и нестандартизированным в зависимости от программы наблюдений. 

В социологии отработан ряд рекомендаций, позволяющих сделать его более объективным и 

надежным методом сбора медико-социологических данных при изучении проблем 

общественного здоровья. 

Наблюдение как метод конкретно-социологического исследования особенно 

эффективно в условиях эксперимента. 

Наблюдение дает первичную информацию о мире и должно удовлетворять ряду 

требований, важнейшими из которых являются: планомерность, целенаправленность, 

активность, систематичность. 

Сравнение — один из наиболее распространенных методов научного исследования. 

Сравнение позволяет установить сходство и различие предметов и явлений 

действительности. В результате сравнения устанавливается то общее, что присуще двум или 

нескольким объектам, а выявление общего, повторяющегося в явлениях есть ступень на пути 

к познанию закономерностей и законов.  

Для того чтобы сравнение было плодотворным, оно должно удовлетворять двум 

основным требованиям.  

Первое требование: сравниваться должны лишь такие явления, между которыми 

может существовать определенная объективная общность.  
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Второе требование: для познания объектов их сравнение должно осуществляться 

по наиболее важным, существенным признакам.  

Измерение — есть процедура определения численного значения некоторой величины 

посредством единицы измерения. Научная ценность этой процедуры в том, что она дает 

точные, количественно определенные сведения. В числе эмпирических методов научного 

исследования измерение занимает примерно такое же место, как наблюдение и сравнение.  

Измерения в медицине можно классифицировать по следующим группам: 

измерения при диагностике, когда по результатам измерения параметров 

биологического объекта судят о состоянии, работоспособности и функционировании 

отдельных его органов и систем или организма в целом;  

измерения при терапии, когда на биологический объект в лечебных целях оказывают 

какое-то искусственное воздействие и по реакции или отклику системы, т. е. по результатам 

измерений параметров организма и искусственных воздействий, судят об эффективности 

оказываемых воздействий; 

измерения в гигиене, когда исследуется влияние различных параметров среды 

обитания на организм и измеряются параметры среды и биологического объекта. Так, 

поддержание чистоты воды, подаваемой в водопровод, возможно только при контроле 

значительного числа измерительных устройств. То же можно сказать о составе и чистоте 

воздуха, подаваемого в рабочие помещения, не говоря уже об операционных в больницах.  

Эксперимент — есть частный случай наблюдения. Это такой метод научного 

исследования, который предполагает вмешательство в естественные условия существования 

предметов и явлений или воспроизведение определенных сторон предметов и явлений в 

специально созданных условиях с целью изучения их без осложняющих процесс 

сопутствующих обстоятельств. В науке эксперимент может быть пассивным и активным. 

Пассивным является наблюдение представителя любой традиционной культуры, например, 

за тем, как тонет камень и держится на поверхности воды кусок дерева такого же объема или 

какие признаки позволяют прогнозировать погоду, урожайность. Активный эксперимент 

предполагает не только изменение условий исследования объекта, но и наличие некоторой 

научной теории.  

Абстрагирование — мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей, 

отношений, предметов в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких 

интересующих исследователя сторон этих предметов. Различают процесс абстрагирования и 

результат абстрагирования, называемый абстракцией. Обычно под результатом абстрагиро-

вания понимается знание о некоторых сторонах объектов. Примерами абстракций могут 

служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в науке, но и в 
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обыденной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т.п.  

Анализ является методом научного исследования путем разложения предмета научно-

исследовательской работы на составные части.  

Синтез представляет соединение полученных при анализе частей в нечто целое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между собой и 

могут принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели 

исследования. Операции анализа и синтеза базируются на некоторых теоретических 

соображениях, в качестве которых может выступать предположение о  причинно-

следственной связи различных явлений, о действии какой- либо закономерности. 

Систематизация —  мыслительная деятельность, в ходе которой исследуемые 

объекты организуются в некую систему на базе выбранного принципа. 

Классификация — фундаментальный метод познания действительности, делящий 

объект исследования на определенные классы посредством выделения существенных 

признаков на основе выявления их гомогенности (однородности) и гетерогенности 

(разнородности). Такое выделение позволяет изучить исследуемый объект более глубоко и 

вникнуть в его сущность путем определения состава, свойств, внутренних и внешних связей, 

путей использования объекта исследования. 

 

Практическая значимость — влияние выводов, сформулированных рекомендаций, 

предложений на изучаемый процесс, решение практических вопросов.  

Новизна — получение для общества нового знания. В ВКР научная новизна может 

носить субъективный характер, определяется не по отношению к обществу, а по отношению 

к исследователю. 

Практическая значимость ВКР обуславливает необходимость её написания.  

Практическая значимость  может заключаться в возможности: 

 решения на основе полученных результатов той или иной практической задачи; 

 произведения дальнейших научных исследований; 

 применения полученных данных в профессиональной деятельности тех или иных 

специалистов; 

 решения на их основе той или иной практической проблемы конкретной медицинской 

организации; 

 использования полученных данных или сформулированных рекомендаций в процессе 

подготовки тех или иных специалистов. 

Например, «Практическая значимость работы состоит в формулировке рекомендаций 

по повышению эффективности профилактических мероприятий, проводимых медицинской 
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сестрой с пациентами, перенёсшими... (заболевание). Использование системы 

профилактических мероприятий повышает значимость деятельности медицинской сестры в 

обеспечении качества жизни и психического здоровья пациентов, перенесших... 

(заболевание)».  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ 

Тема: Роль медицинской сестры в профилактике осложнений сахарного диабета 

 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Вслед за сердечно-сосудистыми патологиями и злокачественными новообразованиями сахарный 

диабет сегодня входит в тройку заболеваний, которые приводят к ранней инвалидизации и смертности. Статистика по 

сахарному диабету драматична: 100 миллионов больных по всему миру, более 8 миллионов — в России. И еще почти 

столько же пребывают в стадии преддиабета, зачастую даже не подозревая об этом. Прогнозы также далеко не 

оптимистичны: через 12-15 лет число заболевших удвоится. В такой ситуации очень важна роль профилактических 

мероприятий, в организации которых может помочь медицинская сестра. 

Цель исследования — определить роль медицинской сестры в организации профилактических мероприятий 

при сахарном диабете. 

Объект исследования — профилактика осложнений сахарного диабета. 

Предмет исследования — действия медицинской сестры в организации профилактических мероприятий. 

Гипотеза исследования — своевременный комплекс различного рода профилактических мероприятий, 

оказанный медицинской сестрой, может предупредить развитие осложнений сахарного диабета.  

Задачи исследования: 

1. Раскрыть этиологию и предрасполагающие факторы сахарного диабета.  

2. Описать осложнения при сахарном диабете. 

3. Провести исследование на предмет информированности пациентов об осложнениях при сахарном диабете.  

4. Разработать рекомендации для медицинских сестер по организации профилактических мероприятий при 

сахарном диабете. 

Методы исследования. В данной работе использовались две группы методов исследования — эмпирические и 

теоретические. (Например, наблюдение за больными сахарным диабетом. Анкетирование больных на выявление 

осведомленности об осложнениях при сахарном диабете. Анализ и систематизация полученных данных в результате 

проведенного исследования и т.д.) 

Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций для медицинских сестер по 

организации профилактических мероприятий при сахарном диабете.  
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Методические рекомендации по написанию и оформлению основной 

части ВКР 

Основная часть ВКР включает главы, параграфы, выводы по главам, заключение, 

расположенные в четкой логической последовательности. 

Как правило, ВКР содержит две главы, каждая из которых состоит из параграфов.  

Каждая глава может содержать 2-3 параграфа. Главы и параграфы должны быть 

равноценными по объему. Глава не может быть без параграфов. Название глав не должно 

дублировать название темы, а название параграфов — название глав.  

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Названия 

строятся содержательно, отражая идеи, раскрываемые в них. Их назначение — направлять 

внимание и пишущего, и читающего на конкретную идею, конкретный материал. 

В тексте ВКР не используется местоимение «я». Возможно употребление местоимения 

«мы», а также форма изложения от третьего лица: «по нашему мнению»; «автор полагает» или 

неопределенно-личной: «следует отметить»; «в данном исследовании является важным» и т.п. 

Текст внутри параграфов не должен иметь дополнительных выделений шрифта и 

подчеркиваний. Выделения текста допустимы только во введении и заголовках глав и 

параграфов. Если в тексте работы идет упоминание фамилий каких-либо людей, то инициалы 

имени и отчества должны стоять перед фамилией. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. 

В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме 

ВКР. Описание сведений, которые уже известны по данному вопросу, с указанием фамилий 

исследователей. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

таблицах и графиках. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной) по теме исследования. В ней автор описывает 

результаты проведенного исследования, эксперимента и т.д., выводы, полученные в результате 

проведенной работы. Полученные результаты исследования рекомендуется оформлять в виде 

таблиц и диаграмм. На основе данного материала предлагаются практические наработки, 

рекомендации, приводятся ранее неизвестные факты и т.п. по теме исследования. 

Каждая глава завершается выводами. В них обобщается материал, изложенный в 

параграфах глав, позволяющий получить новые умозаключения, отличные от уже известных в 

науке, или подтвердить их на новом исследовательском материале. Выводы по главам могут 

строиться индуктивно и дедуктивно. Требования к выводам по главам: логичность, 

соответствие содержанию главы и новизна. 
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Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Назначение заключения - показать, что цель, 

поставленная перед исследованием, достигнута, а гипотеза доказана. Оно может строиться по 

следующему плану: 

1. утверждение о достижении цели исследования и доказанности; 

2. подтверждения или опровержения гипотезы; 

3. резюме как кратчайший обзор проделанной работы; 

4. новые положения (идеи, суждения, оценки), полученные в результате исследования; 

5. определение научной новизны проделанной работы; 

6. определение практической значимости проделанной работы. 

По стилю написания заключение должно быть лаконичным, четким, логичным, 

доказательным.  

Объем заключения определяется характером работы. Но существует условный норматив. 

Как и Введению, ему отводится не более 1/10 части всего текста. 

Требования к оформлению заголовков ВКР 

Заголовки структурных частей работы «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ 

ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами, которые размещаются симметрично 

на середине страницы.  

Заголовки подразделов и пунктов набираются полужирными строчными буквами 

(кроме первой прописной) и размещаются по левому краю, начиная с абзаца. Точка в конце 

заголовков не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки отделяются друг от друга и от основного текста пропуском строки (свободной 

строкой). После названия параграфа текст начинается с красной строки. 

Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки не подчеркиваются, даются без переноса слов. Заголовок не должен быть последней 

строкой на странице. Не рекомендуется в заголовок включать малоизвестные аббревиатуры. 

Новый подраздел должен начинаться на той же странице, на которой был окончен предыдущий. 

Каждая глава, а также отдельные структурные части (введение, заключение, список 

используемых источников, приложения), начинаются с нового листа. 

 

 

 

 



18 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по составлению списка использованных 

источников 

Список использованных источников составляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», который введен в действие с 01 июля 2019 г.  

При оформлении библиографического списка к научной работе необходимо соблюдать 

основные правила описания документов, закрепленные указанными ГОСТами. 

В список включаются, как правило, библиографические сведения об использованных 

при подготовке работы источниках (не менее 20). В библиографию  рекомендуется включать 

отечественные и зарубежные издания, достаточно широко освещающие рассматриваемую 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

1.1. Нормативно-правовая основа профилактической деятельности 

 

Профилактическая деятельность представляет собой…….Она регулируется основными 

нормативными документами………В последнее время вступили в силу………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1.2.  Факторы риска и первичная профилактика сахарного диабета в работе 

медицинской сестры 

 

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

1.3.  Ранняя диагностика сахарного диабета и предупреждение хронических 

осложнений в деятельности медицинской сестры 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Выводы по 1 главе 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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проблему. Обратите внимание, что не менее 30% используемых источников должны быть 

изданы за 5-10 лет до момента защиты работы.  

Источником описания является документ в целом. За основу описания принимается 

титульный лист и оборотная сторона титульного листа, а если он отсутствует – обложка. 

Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области. Элементы и 

области приводят в последовательности, установленной ГОСТом. 

В списке используемых источников вначале описываются официальные документы 

(федеральные законы, указы и постановления Президента Российской Федерации, приказы 

министерства здравоохранения и образования и т. д.), а дальше алфавитное расположение 

источников без разделения на части по видовому признаку (например: книги, статьи, 

электронные ресурсы). Описания располагаются в строгом алфавите фамилий авторов или 

заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана). 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки.  

           Расположение источников в списке: 

1. Официальные документы  (международные правовые акты; федеральные нормативно-

правовые акты: Конституция РФ, указы Президента, федеральные законы, кодексы,, 

постановления правительства, распоряжения министерств и ведомств, инструктивные письма и 

т. д.; региональные нормативно-правовые акты: Конституция РК, законы РК, постановления ЗС 

РК, постановления Главы РК, приказы министерств и т. д.). 

2. Нормативно-технические документы (ГОСТы, СанПины, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.). 

3. Учебная, научная, справочная литература, описание электронных ресурсов  

(монографии, учебные пособия, статьи из сборников, статьи из журналов и газет, электронные 

статьи  и электронные издания и т. д.). Описания располагаются в строгом алфавите фамилий 

авторов или заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана) печатных и электронных. 

       Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер арабскими 

цифрами и начинается с новой строки.  

Оформление сносок соответствует ГОСТу 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка». 

Все заимствованные данные должны иметь сноски на соответствующие источники и 

литературу. Любое прямое цитирование в тексте ВКР (цитата), а также упоминание мнения 

какого-то автора должно иметь сноску на книгу, статью, иной источник, откуда эти фраза или 

мнение взяты. Иначе будет вынесено обоснованное обвинение в плагиате. Существует 2 вида 

оформления сносок: внизу страницы (постраничные или подстрочные) под чертой на той 

же странице, где приведена цитата или внутри строчные (концевые) в квадратных скобках. 
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Сноски внизу страницы (подстрочные). В этом случае библиографические сведения 

о цитируемом источнике располагают на той же странице, что и цитату. В конце цитаты ставят 

цифру, которая обозначает порядковый номер сноски на данной странице (или порядковый 

номер сноски в работе в случае сквозной нумерации). Внизу страницы, после укороченной 

горизонтальной линии, этот номер повторяется, и за ним следуют библиографические сведения 

об источнике. Зачастую требуется, также указание номера цитируемой страницы. 

Для оформления сноски используется более мелкий размер шрифта, чем в тексте работы. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОДСТРОЧНОЙ СНОСКИ 

 

 

 

 

При повторном цитировании того же источника на той же странице вместо полных 

сведений об источнике указывают: «Там же. И номер цитируемой страницы». 

 

 

Оформление ссылок внутри работы. Сразу после цитаты в квадратных (иногда 

круглых) скобках указывают порядковый номер цитируемого источника по списку литературы 

и номер цитируемой страницы, иногда в тексте может иметь место только указание номера, без 

соответствующей страницы. 

В конце работы оформляют список использованных источников, в котором 

под соответствующим номером дают полные библиографические сведения об источнике. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Текст цитаты в тексте работы»
1
. 

___________________________ 

1
Иванов И. И. Теоретические основы / И. И. Иванов. — Москва, 2015. — С. 25. 

____________________________ 

1
Иванов И. И. Теоретические основы / И. И. Иванов. — Москва, 2015. — С. 25. 

2
Там же. — С. 27. 

Иногда после приема повышенного количества таблетированных сахароснижающих препаратов, инсулина, еды 

в неустановленное время, пропуска или не завершения еды, необычной физической активности возможно резкое 

снижение уровня сахара в крови (гипогликемия) [2, с. 9]. 

Список источников: 

1. Агкацева, С. А. Сестринские манипуляции [Текст]: руководство для врачей/ С.А.Агкацева. – Москва: 

Медицина, 2014. – 100 с.  

2.  Аметов, А. С. Диабет: взгляд в будущее [Текст] /А. С. Аметов // Женское здоровье. — 2005. — № 8. — С. 8−10 
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Правила оформления списка использованных источников 

 
    Список источников является обязательной составной частью реферата, курсовой или 

дипломной работы. 

              С 1 июля 2019 г. введен в действие  новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 При  оформлении библиографического списка к научной работе необходимо соблюдать 

основные правила описания документов, закрепленные указанным ГОСТом. 

          В список включаются, как правило, библиографические сведения об 

использованных при подготовке работы источниках. Рекомендуется включать отечественные и 

зарубежные издания, достаточно широко освещающие рассматриваемую проблему.  

          Источником описания является документ в целом. За основу описания 

принимается титульный лист и оборотная сторона титульного листа, а если он отсутствует – 

обложка.  

          Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области. 

Элементы и области приводят в последовательности, установленной ГОСТом. 

        

           Расположение источников в списке: 

1. Официальные документы  (международные правовые акты; федеральные нормативно-

правовые акты: Конституция РФ, указы Президента, федеральные законы, кодексы,, 

постановления правительства, распоряжения министерств и ведомств, инструктивные 

письма и т. д.; региональные нормативно-правовые акты: Конституция РК, законы РК, 

постановления ЗС РК, постановления Главы РК, приказы министерств и т. д.). 

2. Нормативно-технические документы (ГОСТы, СанПины, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.). 

3. Учебная, научная, справочная литература, описание электронных ресурсов  
(монографии, учебные пособия, статьи из сборников, статьи из журналов и газет, 

электронные статьи  и электронные издания и т. д.). Описания располагаются в строгом 

алфавите фамилий авторов или заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана) 

печатных и электронных. 

       Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер арабскими 

цифрами и начинается с новой строки.  

 

          Обязательными элементами описания книги являются:  

 фамилии и инициалы авторов  

 заглавие книги 

 сведения, относящиеся к заглавию (например: «учебник», «учебное пособие»,                        

руководство», «атлас», «в 2-х т.», «пер. с англ.»)  

 сведения об ответственности (инициалы и фамилия редактора книги) 

 сведения об издании («2-е изд.»)  

 место издания  

 наименование издательства  

 год издания  

 количество страниц 

 средства доступа.  

   

Обязательными элементами описания статьи из  журнала (печатное издание) 

являются:  
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 фамилии и инициалы авторов  

 заглавие статьи  

 сведения об источнике, в котором опубликована статься (для журнальной статьи - 

название журнала, год, том, номер и страницы, на которых опубликована статья, для 

статьи из сборника – название сборника, место издания, год издания и страницы, на 

которых опубликована статья) 

 средства доступа.  

 

Обязательными элементами описания электронных ресурсов являются: 

 фамилии и инициалы авторов (если указаны) 

 заглавие  

 сведения, относящиеся к заглавию (например: «учебник», «учебное пособие»,                        

руководство», «сайт»)  

 сведения об ответственности 

 электронный адрес ресурса (URL) 

 дата обращения 

 режим доступа 

 средства доступа 

 

Каждая область и элемент библиографического описания отделяется друг от друга 

условными разделительными знаками.  

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его компактности 

можно применять сокращение слов и словосочетаний. Главным условием сокращения слов 

является однозначность их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. 

Например: 

                                                              Составитель – Сост. 

                                                              Редактор – Ред. 

                                                              Художник - Худ. 

                                                              и другие - и др.; 

 и так далее - и т.д.; 

                                                              то есть - т.е.; 

Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не приводить в 

библиографическом описании и не обозначать их пропуск, например названия орденов, 

почетные, воинские и ученые звания, термины, указывающие на правовой статус организации, 

данные об одобрении, допуске и т.п. 

Примечания 

        I.  Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, 

участвовавших в создании интеллектуального, художественного или иного содержания 

произведения, являющегося объектом описания. 

1. Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая черта. Если у издания один 

автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. За косой чертой "/" после 

заглавия Имя автора повторяется, как сведение об ответственности. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. 

За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - 

второй автор. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. 

За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - 

второй и третий авторы. 
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4. При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все четыре автора 

указываются за косой чертой.  

5. Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой 

указываются первые три автора, а потом - [и др.]. 

6. Если у издания есть организации,  а также указаны редакторы, составители, переводчики 

и т.п., то информация о них указывается в сведениях об ответственности после авторов (если 

они есть). И отделяются от авторов  точкой с запятой ";". 

7. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то 

описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, 

составители и т.д.. 

8. Если у издания нет автора, редакторов и т.п. То после заглавия сразу идет информация об 

издании после точки и тире ". - ".  

 

II. Cведения, относящиеся к заглавию 

1. Вид нормативного акта – например, Федеральный закон или Приказ Минздрава РФ после 

двоеточия приводятся с заглавной буквы. 

2. Вводится дата введения (принятия) закона  и его одобрения. 

3. Учебник, учебное пособие, справочник, руководство и т. д. приводятся со строчной буквы. 

Например: 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ : принят Государственной Думой 1 ноября 2011 

года; одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года: текст с изменениями и 

дополнениями от 29.05.2019 N 119-ФЗ. – Текст: непосредственный. 

Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и 

оздоровления ребенка : Приказ Министерства Просвещения РФ № 6 от 23 авг. 2018 г. : 

зарег. в Минюсте России 23 окт. 2018 г. Рег. № 52514 // Вестник образования. — 2018. —  

№ 21. — С.7—15. – Текст: непосредственный. 

Органическая химия: учебник для студентов высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальности "Фармация" / Н. А. Тюкавкина, И. А. 

Селиванова, Н. Н. Артемьева [и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. – Текст: 

непосредственный.— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 639 с. 

 

III. Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся 

в предписанном источнике информации. Они обычно содержат слово «издание», 

заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» т.п. или 

их эквиваленты на других языках, а также иные термины, отличающие его от 

предыдущих изданий. 

 Например: 

                   . - Факс. изд. 

. - Новая версия 

. - Перепеч. с изд. 1925 г. 

. - Доп. вариант 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записывают 

арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамматики 

соответствующего языка. 

   Например: 

. - 10-е изд. 

. - Изд. 7-е 
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. - 2-я ред. 

Дополнительные сведения об издании приводят в описании, если в предписанном 

источнике информации имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения об 

особенностях данного переиздания, перепечатки и т.п. Их записывают после предыдущих 

сведений области издания и отделяют запятой. 

   Например: 

. - Изд. 6-е, испр. и доп. 

. - 7-е., стер. 

VI. Область выходных данных содержит сведения о месте и времени 

публикации, распространения и изготовления объекта описания, а также сведения о его 

издателе, распространителе, изготовителе. 

Название места издания, распространения приводят в форме и падеже, указанных в 

предписанном источнике информации. 

Например: 

. - Саратов 

. - В Можайске 

Могут быть приведены названия второго и последующих мест издания, отделяемые друг 

от друга точкой с запятой. 

Например: 

. - Москва; Киев; Париж 

Имя (наименование) издателя, распространителя и т.п. приводят после сведений о 

месте издания, к которому оно относится, и отделяют двоеточием. Сведения приводят в том 

виде, как они указаны в предписанном источнике информации, сохраняя слова или фразы, 

указывающие функции (кроме издательской), выполняемые лицом или организацией. 

Сведения о форме собственности издателя, распространителя и т.п. (АО, ООО, Ltd, Inc., 

GmbH и т.д.), как правило, опускают. 

Например: 

В источнике информации:                                            В описании: 

Издательство «Наука»                                                    : Наука 

Издательский дом «Новый учебник»                           : Новый учебник 

ЗАО «ЕВРО-АДРЕС»                                                     : ЕВРО-АДРЕС 

Издательство Санкт-Петербургской                             : Изд-во С.-Петерб. хим.-

фармак. акад. химико-фармакологической академии 

Издательство Уральского университета                      : Изд-во Урал. ун-та 

Если издателем является физическое лицо, то в описании приводят его фамилию и 

инициалы в форме и падеже, указанных в предписанном источнике информации. 

Например: 

. - Москва: Зараев А.В. 

. - Москва: у И.Д. Сытина 

При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к 

нему имя (наименование) издателя и т.п., их указывают последовательно и отделяют друг от 

друга точкой с запятой. Количество групп может быть ограничено. 

Например: 

. - Москва: ГМИИ: Художник и книга; Вашингтон: Нац. галерея искусств 

. - Тольятти: Поволж. технол. ин-т сервиса; пос. Черкизово (Моск. обл.): Изд-во 

Моск. гос. ун-та сервиса 
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. - Тамбов: БИТ Пресс Сервис; М.: Роскартография [и др.] 

В качестве даты издания приводят год публикации документа, являющегося объектом 

описания. Год указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая. 

Например: 

, 2002 

, 1833 

 

VII. Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в 

которой представлен объект описания, в сочетании с указанием объема и, при необходимости, 

размера документа, его иллюстраций и сопроводительного материала, являющегося частью 

объекта описания. 

Например: 

. – с. (страницы) 

. – ил. (иллюстрации) 

. - 132 с.: цв. ил. 

. - 1 электрон. опт. диск. (CD-I): зв., цв. 

 

VIII. Область серии содержит сведения о многочастном документе, отдельным 

выпуском которого является объект описания. 

Например: 

. - (Жизнь замечательных людей) 

. - (Серия «Золотой фонд психотерапии») 

 

IX. Для электронных источников  

1. Электронный адрес ресурса из сети Интернет приводят после аббревиатуры URL 

(прежде – Режим доступа).  

  2. После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате 

обращения к ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц и год. 

Пример: 

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018) 

  

3. Из электронных журналов - дату публикации (вместо даты обращения).  

Пример: 

 – . – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017. 

  

4. Если источники из ЭБС, после даты обращения приводят Режим доступа. 

Примеры: 

. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 29.05.2018). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

  

X. Средства доступа.  

Описываются в конце после дефиса. 

для печатных источников: 

. – Текст: непосредственный 
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для источников из Интернет: 

. – Текст: электронный 

 

Например: 

Ушакова, Д. В.  Проблема коморбидности у пациентов с бронхиальной астмой / Д. В. 

Ушакова, Е. Л. Никонов // Лечащий врач. - 2018. - № 12. - С. 65-68. - ISSN 1560-5175. - 

(Актуальная тема). - Текст: непосредственный. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный.  

  

 

Примеры библиографических записей  

 

 

Книги  

1 автор: 

Щербинина Ю.В. Русский язык: речевая агрессия и пути ее преодоления : учебное 

пособие / Ю. В. Щербинина. — 3-е изд., стер.. — Москва : Флинта, 2018. — 223 с. : ил. – Текст: 

непосредственный. 

2 автора: 

Васильев В. А. Ультразвуковая диагностика в медицине : учебное пособие для студентов 

медицинского института / В. А. Васильев, А. Т. Балашов ; Петрозав. гос. ун-т. —Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2016. — 32 с., ил. – Текст: непосредственный. 

3 автора: 

Рудинский И. Д. Компетенция. Компетентность. / И. Д. Рудинский, Н. А. Давыдова, С. В. 

Петров ; под ред. И. Д. Рудинского. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 240 с. – 

Текст: непосредственный. 

4 автора: 

Медицинская реабилитация : учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки специалитета «Лечебное дело» / С. А. Давыдов, Т. Ю. Кузнецова, В. 

А. Корнева, О. Ф. Наумова ; Петрозав. гос. ун-т.— Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. — 92 с. 

– Текст: непосредственный  

5 авторов: 

Органическая химия : учебник для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Фармация" / Н. А. Тюкавкина, И. А. Селиванова, Н. Н. 

Артемьева [и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 639 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

Статьи из журналов печатных и электронных: 

Яргин, С. В. Новое в лечении сахарного диабета 2 типа с ожирением / С. В. Яргин 

// Лечащий врач. - 2019. - № 4. - С. 84-86. - ISSN 1560-5175. - (Актуальная тема). - Библиогр.: с. 

86 (32 назв.). – Текст: непосредственный. 

Балаболкин М. И. Современная тактика лечения сахарного диабета типа 2/ М. И. 

Балаболкин, В. М. Креминская, Е. М. Клебанова; Кафедра эндокринологии и диабетологии 
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ФППО ММА им И.М.Сеченова// CONSILIUM-MEDICUM. – 2011. -  Т. 3. - N 11. – URL: 

https://medi.ru/info/10092/. -  Дата публикации: 05.12.2019. – Текст: электронный. 

 

 Официальные и нормативно-технические документы: 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 

21 ноября 2011 года № 323-ФЗ: принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года; одобрен 

Советом Федерации 9 ноября 2011 года: текст с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 N 

119-ФЗ.  

 

Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 

№ 869н: [извлечения] / В. И. Скворцова // Старшая медицинская сестра. - 2018. - № 1. - С. 49-

60 — Текст: непосредственный. 

 

Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика острых 

кишечных инфекций: Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13: утверждены и 

введены в действие Постановлением Глав. санит. врача РФ от 09.10.2013 № 53 // Главная 

медицинская сестра. - 2014. - № 6. - С. 81-98. - ISSN 1727-6446 . - (Санэпидрежим). – Текст: 

непосредственный. 

 

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий : СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: с изм. от 15 марта 

2010 г. // Меганорм : [сайт]. – URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844923.htm (дата 

обращения: 28.08.2019). – Текст: электронный. 

 

            Электронные ресурсы: 

 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной 

астмы/ Е. Г. Кондюрина, Н. Г. Колосова, А. Б. Малахов [и др.]; Российское респираторное 

общество.– Москва, 2016. - URL: 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheni

yu_bronhialnoj_astmy_2016.pdf  (дата обращения: 04.12.2019). – Текст: электронный. 

Борисова, С. Ю. Роль фельдшера в профилактике инфекций, передающихся при 

оказании медицинской помощи : учебное пособие / С. Ю. Борисова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-3412-1. // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/113394 (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. — Текст: электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://medi.ru/info/10092/
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+021179+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+021179+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+0152D7+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+0152D7+-1+-1
https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheniyu_bronhialnoj_astmy_2016.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheniyu_bronhialnoj_astmy_2016.pdf
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Методические рекомендации по оформлению приложений 

Приложение  — это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий 

отдельные положения вашего исследования и не вошедший в текст основной части. Оно имеет 

дополняющее значение. 

Виды Приложений: копии планов и программ, фотографии, тексты тестов и опросников, 

образцы детских рисунков и сочинений, отчеты, рапорты, документы или выписки из них, 

уставы, положения и т. п. 

Как правило, раздел «Приложения» делается только в том случае, когда приложений не 

менее двух. Для одного Приложения раздел не вводится. Каждое Приложение не может быть 

более чем на пяти страницах. В Приложение выносятся только те материалы, на которые есть 

ссылки в основном тексте. Связь основного текста и Приложения обязательна. 

Каждое Приложение имеет свой номер (без указания знака №), помещается в конце 

работы с продолжением общей нумерации страниц. Приложения располагаются по порядку 

ссылки на них в тексте работы. Каждое Приложение оформляется отдельно. В правом углу 

первой страницы пишется: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

В Приложение не выносятся заявления (письма, ходатайства, разрешения и т.п.) на 

проведение исследования в медицинских и других учреждениях по теме ВКР, они входят в 

документооборот колледжа. Также не выносятся статистические таблицы, диаграммы 

экспериментов, которые входят непосредственно в текст ВКР. Материал Приложения не 

учитывается в объеме работы. В оглавление вносится каждое Приложение под своим номером с 

указанием страницы. 

Общий объем Приложения не должен превышать одной трети объема всего текста 

работы. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Анкета  

«Соблюдение контроля у пациентов с СД» 

1. Ведете ли Вы дневник самоконтроля? 

а) Ежедневно 

б) Не каждый день, периодически 

в) Нет 

2. Как часто Вы измеряете уровень сахара в крови в течение дня? 

а) 1-2 раза 

б) 3-4 раза 

в) не измеряю 

г) 4-6 раз 
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Правила оформления иллюстраций 

Иллюстрации следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, или могут выноситься в «Приложения». 

Иллюстрации должны быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР. Иллюстрации, помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД).  

На каждый рисунок в тексте обязательно должна быть сокращённая ссылка типа 

«… в соответствии с рисунком 1», «График … представлен на рисунке 3» или «Связи между … 

показаны на диаграмме (рисунок 2)».  При этом не используется сокращение «См.».  

Схемы, диаграммы, если есть возможность, желательно выполнять в цветном варианте, 

что значительно лучше воспринимается в процессе изучения работы руководителем, членами 

комиссии. 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки и др.), за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации должны иметь название, которое размещают под иллюстрацией. Иллюстрации, 

при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. 

«Рисунок», порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком по 

центру строки. Делается ссылка на источник в виде сноски внизу страницы (либо указывается, 

что рисунок выполнен автором). До и после рисунка оставляются одна пустая строка. 

К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, чертежи, 

планы, карты, схемы, графики, диаграммы и др. Использование их целесообразно только тогда, 

когда они заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют словесную информацию, 

содержащуюся в работе. Количество иллюстраций должно быть достаточным, но не 

избыточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Название (например, Роль инсулина в организме) 

Иллюстрация 
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Правила оформления таблиц 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с обязательной 

ссылкой в тексте. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в 

пределах всей работы.  Каждая таблица должна иметь заголовок, который размещается 

симметрично по центру над таблицей и начинается с прописной буквы без точки на конце. В 

правом углу над заголовком таблицы располагается слово «Таблица» и номер таблицы (знак № 

не ставится). Таблица отделяется от основного текста пропуском строки сверху и снизу. На 

каждую таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка типа «Исходные данные… 

представлены в таблице 2» или «Основные характеристики (таблица 3) подтверждают …».  

При этом не используется сокращение «См.». Таблица располагается сразу после абзаца, где 

стоит на неё ссылка. Привязка к тексту обязательна. Нельзя ставить таблицу через несколько 

абзацев, мотивируя это тем, что сверху на следующем листе она будет смотреться лучше. 

Исключение – вынесение таблиц в Приложение. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо пронумеровать графы и 

повторить их нумерацию на следующей странице. Эту страницу начинают с записи 

«продолжение Таблицы 1». 

Располагать таблицы следует так, чтобы их можно было читать без поворота текста, если 

же это невозможно, то размещают так, чтобы текст поворачивался по часовой стрелке. 

Размер текста в таблице — 12 пт, шрифт — Times New Roman, обрамление таблицы — 

сплошная линия толщиной 0,5 пт. Если цифровые данные в таблице не приводятся, то в ячейке 

ставится прочерк. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка мультимедийной презентации ВКР 

По теме ВКР делается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования. Количество слайдов должно быть 10 - 15. В это 

число входят несколько обязательных слайдов: 

 титульный слайд должен содержать следующую информацию: название 

образовательного учреждения, тему ВКР, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, 

название специальности; 

Таблица 1 

Название таблицы (например, Результаты лабораторного исследования)  

№

 п.п 

Показатели ……….. Нормы … Год (годы) … 
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 слайды с указанием цели, объекта, предмета, гипотезы и задач ВКР; 

 слайд с итоговыми выводами по работе. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание работы, включать 

минимальный объём поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Презентация необходима для сопровождения выступления.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. Интересные и содержательные презентации, авторские 

находки в раскрытии тех или иных положений работы, способствуют не только 

положительному восприятию, но и повышению итоговой оценки по защите. 

При подборе оформления презентации следует учитывать, что демонстрация слайдов 

проводится на большом экране. Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в 

соответствии с темой работы и не перегружать дополнительными элементами 

художественного, но малоинформативного характера. Допускаемый размер шрифта не менее 

20 пт, рекомендуемый - более 24 пт. 

При оформлении презентации следует учитывать специализированные педагогико-

эргономические требования к печатным средствам обучения. 

Структура выступления по защите ВКР 

Выступление по защите ВКР состоит из трёх частей: 

 вступление; 

 основная часть; 

 заключение. 

Вступление включает в себя краткое обоснование выбора темы (актуальность); цели, 

объекта, предмета, гипотезы и задач ВКР.  

Основная часть содержит основные тезисы работы. Даётся краткая характеристика 

методов исследования; представляется анализ теоретических данных, и приводятся 

основные результаты исследования. Доклад не следует перегружать подробным 

рассмотрением теоретических аспектов. Основная часть занимает примерно 70% всего 

времени выступления на защите ВКР. 

Заключение содержит основные выводы и, в случае необходимости, рекомендации. 

 

ПРИМЕР ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление 

Здравствуйте, уважаемый председатель государственной экзаменационной комиссии и уважаемые члены 

государственной экзаменационной комиссии. 

Меня зовут…………, я студент(ка)……….группы 

Позвольте представить вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему………………  

Руководителем работы является ………… 

Актуальность выбранной темы в том, что « ........................ » (несколько предложений, оптимально 3-4) 

В результате выделенной актуальности была поставлена цель………. 

Объектом исследования является: … … … …  

Предмет исследования: … … … … .  

Гипотеза исследования: ………………. 

На основании этого были поставлены задачи исследования………………. 

Выбраны следующие методы исследования ……………. 

Основная часть 

Далее следует переходить к практической части: кратко охарактеризовать методы исследования, 

полученные результаты и их анализ. 

Заключение 

Выводы: кратко перечислить выводы, сделанные по результатам работы.  


