
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы   

Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа, 

которая является обязательной составляющей итоговой государственной 

аттестации магистрантов и выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего срока 

обучения в вузе, прохождения научно-исследовательской работы, научно-

педагогической и педагогической практик и проведения самостоятельных 

научных исследований. 

Магистерская диссертация – итог творческой исследовательской 

деятельности магистранта по соответствующему направлению и программе 

подготовки, имеющая целью разработку конкретных теоретических 

вопросов, образовательных проектов, научно-педагогических задач 

прикладного характера, творческих проблем, определяемых спецификой 

образовательного направления, а также оригинальных учебно-прикладных 

задач. 

Целью данного вида итоговой государственной аттестации является 

определение соответствие уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям государственных образовательных стандартов (включая 

федеральный и национально-региональный (вузовский) компоненты). 

Выпускные квалификационные работы выполняются всеми 

выпускниками последних курсов в форме магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация может выполняться по одной из 

теоретических дисциплин, входящих в цикл дисциплин предметной 

подготовки по направлению «Педагогическое образование». При этом 

допускается наличие в работе искусствоведческой части (главы или 

параграфа). Тематика выпускных квалификационных работ должна 

соответствовать проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или 

предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. Она отражает научно-

исследовательские интересы выпускника и не влияет на содержание 

итогового государственного экзамена. 



Тематика работ должна быть актуальной и быть в русле современных 

педагогических направлений и школ, а также отражать потребности практики 

обучения дисциплинам профессионального цикла. Тема должна кратко 

отражать объект и предмет исследования. 

Проводимое исследование может касаться чисто теоретической 

проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами 

профессиональной деятельности выпускника. 

В случае, если диссертационная работа имеет междисциплинарный 

характер либо связана частично (полностью) с тематикой сторонней 

организации, где проводится научно исследовательская работа магистранта, 

выпускающей кафедре предоставляется право приглашения научного 

консультанта по отдельным разделам выпускной работы. Консультантом 

может быть преподаватель, научный сотрудник смежной кафедры 

(факультета), другого высшего учебного заведения, а также 

высококвалифицированный специалист научного, научно-

производственного, педагогического учреждения или организации. 

Магистерская диссертация представляет собой квалификационную 

работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические 

и практические навыки, полученные в период обучения в вузе. 

Магистерский диссертация является законченным научным трудом, ее 

содержание составляют теоретические и экспериментальные исследования, 

разработка методов и методических подходов к решению научных и 

педагогических проблем, их теоретическое обоснование. Магистерская 

диссертация должна показать умение автора кратко, логично и 

аргументировано излагать материал. Работа не должна иметь только учебный 

или только компилятивный характер. 

Магистерская диссертация предусматривает: 



- формулировку научной, научно-педагогической, творческой или 

учебно-методической проблемы, разработку методики теоретических и 

экспериментальных исследований, их аппаратно-программного обеспечения; 

- анализ методов, применяемых при решении научной задачи, 

критическое изучение и обобщение фактического материала, используемого 

и полученного экспериментально; 

- получение результатов, имеющих теоретическое, прикладное и (или) 

научно-методическое значение; 

- подтверждение апробацией результатов и выводов работы в виде 

докладов на научных конференциях, публикаций в журналах и сборниках. 

Магистерская диссертация должна быть актуальной, содержать элементы 

новизны, иметь теоретическую значимость и практическую направленность. 

Работа состоит из оглавления, введения, нескольких глав (как правило, 

трех), заключения, библиографии, приложения. Структура работы может 

варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания.  

Каждый из этих основных разделов структуры работы начинается с 

новой страницы. Параграфы в составе главы следуют подряд и отделяются 

друг от друга пробелом. 

Введение имеет четкую структуру. В нем последовательно должны 

получить отражение следующие вопросы: актуальность (обоснование выбора 

темы), объект, предмет, цель, задачи, методологическая основа (включая 

методы), положения, выносимые на защиту, новизну, теоретическую 

значимость и практическую ценность исследования, а также описание 

апробации и структуры работы. 

Актуальность научного исследования определяется не отсутствием 

работ по данной проблеме, а необходимостью и значимостью изучения 

какого-либо языкового явления для лингвистической науки. Объектом 

работы является то, на что направлено внимание исследователя: языковые 

единицы, категории и другие языковые факты. Предметом – те свойства и 

признаки объекта, которые подвергаются в работе научному описанию. Цель 



исследования носит самый общий характер. Ее детализация осуществляется в 

задачах, которых может быть 3-5. Положения, выносимые на защиту, в 

краткой форме представляют предполагаемые результаты исследования. 

Положения и задачи должны коррелировать между собой: они совпадают в 

количественном и содержательном аспектах  (каждой задаче соответствует 

одно положение). 

Методология исследования предполагает описание трех групп 

принципов, положенных в основу исследования: общефилософских, 

общенаучных и частно научных. Раздел новизна исследования должен 

содержать краткое описание того, что в настоящей работе выполнено 

впервые. Теоретическая значимость заключается в разработке теоретических 

положений определенного раздела художественной педагогики. 

Практическая ценность – в описании прикладного аспекта осуществляемого 

исследования. Описание апробации работы содержит указание на 

имеющиеся у исследователя публикации или выступления на конференциях 

по данной проблеме. Раздел структура работы кратко перечисляет 

структурные части исследования с указанием библиографического списка, а 

также приложения, если таковое имеется. Объем введения составляет 3-5 

страниц. Каждая глава должна включать в свой состав не менее двух 

параграфов. Объем параграфа в среднем составляет 5-10 страниц. Каждый 

параграф должен заканчиваться небольшими выводами. Объем глав, как 

правило, пропорционален. При этом теоретическая часть исследования 

составляет примерно 1/3 всей работы, а практическая соответственно – 2/3. 

Каждая глава заканчивается выводами (1-2 страницы), которые оформляются 

в виде самостоятельного раздела (Выводы). Общий объем магистерской 

диссертации (без библиографии и приложений) должен составлять 80-90 

страниц компьютерного набора (не допускается к защите рукописный 

вариант магистерской диссертации). К работе прилагается аннотация 

(автореферат) объемом в две страницы машинописного текста, отражающая 

основные положения, представляемые к защите. 



Первая глава имеет, как правило, теоретический характер. В ней 

описывается история вопроса, общее состояние исследуемой проблемы в 

современной лингвистике, приводятся различные точки зрения при 

определении объекта изучения, а также существующие подходы к его 

описанию. Первая глава должна носить не реферативный характер, а 

критически освещать предмет исследования, указывая на достоинства и 

недостатки различных научных концепций, а также иметь четкие указания на 

авторские предпочтения. Основная часть работы (как правило, вторая и 

третья главы) должна представлять собой развернутое описание научного и 

практического исследования, осуществленного на основе теоретической 

базы, изложенной в первой главе. Она направлена на подтверждение той 

гипотезы, которая описана во введении, и содержит изложение результатов 

проведенного исследования. При этом третья глава может быть посвящена 

описанию вопросов методики преподавания в школе изучаемого в работе 

явления. В каждой главе освещается отдельный вопрос исследуемой 

проблемы. Для квалификационных работ, имеющих экспериментально-

методическую, практико-ориентированную тематику, обязательна 

экспериментальная глава, которая содержит описание хода и результатов 

проведенного эксперимента, формулирование выводов и рекомендаций. 

В заключении содержится самостоятельное краткое обобщение 

полученных результатов в виде связного рассказа. Заключение должно четко 

показать, как реализованы поставленные задачи, а также какие существуют 

перспективы дальнейшего изучения данной проблемы. В заключении не 

должно быть цитат и примеров. В приложении даются таблицы, схемы, 

графики и другие материалы, иллюстрирующие и подтверждающие 

основные теоретические положения и выводы работы. Приложение, как 

правило, имеет название, отражающее его содержание. 

Окончательный вариант работы переплетается студентом, 

подписывается и сдается руководителю на проверку за 1 месяц до защиты. 

По результатам проверки руководитель пишет отзыв на работу, высказывая 



свое мнение о качестве ее выполнения. Далее работа передается рецензенту, 

который, как правило, назначается из числа сотрудников кафедры. 

Рецензия должна иметь оценочный характер. В ней объективно 

описываются результаты исследования, его актуальность, новизна, 

теоретическая ценность и практическая значимость. Рецензия не может 

сводиться к простому описанию структуры и содержания работы. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

1) обоснованность выбора и актуальность темы исследования; 

2) уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 

собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных 

выводов; 

3) четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

4) методологическая обоснованность исследования; 

5) применение навыков самостоятельной экспериментально-

исследовательской работы; 

6) объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой 

проблеме; 

7) владение научным стилем изложения, орфографическая и 

пунктуационная грамотность; 

8) соответствие формы представления дипломной работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ; 

9) содержание отзывов руководителя и рецензента; 

10) качество устного доклада; 

11) глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации  

во время защиты работы. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «высокая оценка», «положительная 

оценка». 

Порядок защиты магистерских диссертаций выпускниками вузов по 

специальностям педобразования определяется государственными 



образовательными стандартами высшего образования и Порядком 

проведения ГИА ПР-02-55-2017. 

Защита магистерских диссертаций осуществляется на заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК) на принципах гласности, 

открытости и публичности. 

Защита работы включает в себя следующие этапы: 

1) выступление студента с кратким изложением основных положений 

работы (до 10 мин.); 

2) вопросы членов ГАК и присутствующих выступающему и его 

ответы; 

3) выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения 

работы, ее качества и характеристикой студента (до 3 мин.); 

4) выступление рецензента (до 5 мин.); 

5) ответное слово студента на содержание рецензии и отзыва 

руководителя; 

6) свободная дискуссия (выступление членов ГАК и присутствующих); 

7) заключительное слово студента. 

В докладе студенту необходимо осветить основные вопросы, 

характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, 

цель, задачи исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, 

описать содержание предлагаемых решений, а также перспективы 

дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется использовать 

наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, 

графики, схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, 

аудио- и видеоматериалы и т.п.). 

Защищающийся должен показать хорошее знание теоретического 

материала, умение вести научную дискуссию и отстаивать свою точку 

зрения. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК. 

Научный руководитель и рецензент имеют право совещательного голоса. 



После обсуждения результатов защиты ГАК определяет оценку по каждой 

работе. При неудовлетворительной оценке работы студент имеет право 

повторной защиты не ранее, чем через год (но не позднее трех лет) после 

соответствующей доработки. 

 



Методические указания магистранту 

по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа магистров, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

В образовательном процессе высшего профессионального 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы 

– аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

• написание докладов;  

• подготовка к семинарам, их оформление.  



Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 

преподавателей являются:  

• текущие консультации 

• прием и разбор домашних заданий. 

На практических занятиях каждый магистрант должен быть готовым к 

выступлению по теме урока, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста).  

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, 

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом 

магистрант может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной 

литературы и  искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Несмотря на проводимые учебные занятия в вузе, даже если они 

отличаются высоким качеством исполнения, магистрантам необходимо 

много времени уделять самостоятельной работе, чтобы отвечать 

современным социальным запросам. Самостоятельная работа студента 

должна выражаться в активных формах и методах обучения, в 

сотрудничестве магистранта с преподавателем.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному 

процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» имеется возможность 

пользоваться основательными электронными базами. Среди всех учебных 

пособий для подготовки к практическим занятиям особое место занимают 

конспекты лекций. Их наличие – условие успешной самостоятельной работы. 

Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат 

обстоятельное разрешение самых актуальных практических вопросов. В 

отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций характеризуются 



новизной материала специально предназначенного для аудиторных занятий. 

Магистрант обязан иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен 

приобрести глубокие знания по профилю.  

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Планирование – важный фактор 

организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, позволяет видеть 

перспективу работы, выявлять, распределять время и использовать его по 

своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет поведение 

студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, 

его следует строго выполнять. Правильно учитывая свое время и распределяя 

его в соответствии с расписанием занятий, магистрантпри строгом 

соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество 

часов для самостоятельной работы по истории. 

 



Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 

 

Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом 

учебника); составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных 

научных понятий; законспектируйте основное содержание; составьте план 

содержания; выпишите ключевые слова. Выполните задания-ориентиры в 

процессе чтения рекомендуемого материала или прослушивания устного 

сообщения, лекционного материала:  

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 

проиллюстрируйте тезисы примерами из текста;  

• составьте вопросы и задачи по содержанию;  

• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 

• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми 

положениями; 

• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 

При работе над темой выполните следующие задания: 

1. Составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте 

план-конспект по теме; 

2. Подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана 

темы; 

3. Прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 

4. Прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с 

планом; 

5. Составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких 

источников; 

6. Подберите фрагменты из источников по теме для освещения 

вопросов, приводимых в плане; 

7. Сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда 

источников; 



8. Разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; 

подберите определения научных понятий к исходным данным; напишите 

реферат; 

9. Проведите собеседование или консультацию по темам для 

самостоятельного изучения; 

10. Изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, 

ситуационную игру; 

11. Прочитайте материал, систематизируйте его для последующего 

предъявления в профессиональных целях; 

12. Сделайте аналитическую выборку новой научной информации в 

дополнение к уже известной (многоступенчатое, концентрическое чтение);  

13. Составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 



Формы контроля самостоятельной работы 

 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и 

письменные), стандартизированный контроль (тестирование), подготовка 

докладов и их последующая презентация. Формы, методы и технологии 

оценивания по компетентностному ряду. Каждая компетенция оценивается 

путем анализа ответов обучающегося на вопросы, предусмотренные рабочей 

программой учебной дисциплины. На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; − 

касающиеся применения переводческих стратегий, трансформаций, способов 

и приемов достижения эквивалентности и адекватности при переводе. В 

вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как 

он осуществлял перевод, какие преобразования были им осуществлены для 

достижения эквивалентности и адекватности перевода. Все это раскрывает 

степень владения той или иной компетенцией. 

Алгоритм оценивания на зачете: 

 1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 

 2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 

 3. Ранжирование по табличным данным степени владения 

компетенциями.  



Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за самостоятельную работу, если 

обучающийся продемонстрировал отлично сформированные языковые и 

коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. Содержание 

изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 

привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано 

знание дополнительной научной литературы. Приведены различные точки 

зрения на рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка 

различных подходов к решению конкретных методических проблем. Ответ 

отличался богатством словаря и терминологии. Были использованы 

разнообразные грамматические структуры, в целом соблюдался правильный 

интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся 

продемонстрировал недостаточно сформированные языковые и 

коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл содержания вопроса либо не 

соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных сведений из 

учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность 

изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления и незнания терминологии. Неправильно использованы 

грамматические структуры, допущены многочисленные ошибки, 

затрудняющие понимание высказывания и искажающие его смысл. 

Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного 

аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, 

отсутствие навыков анализа, умения обобщать материал и делать выводы, 

недостаточный уровень культуры речи. 

 

 

 



                       Требования к оформлению и написанию реферата 

 

Реферат (от лат. rеfеrо – докладываю, сообщаю) – краткое изложение 

научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в 

одном или нескольких произведениях идей. Реферат является научной 

работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В 

связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе.  

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с 

литературой, обобщения литературных источников и практического 

материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать 

выводы.  

Общий объём работы – 15 – 20 страниц печатного текста (с учётом 

титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, 

на одной стороне листа. Титульный лист оформляется по указанному 

образцу.  

В тексте должны композиционно выделяться структурные части 

работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и 

заключение, а также заголовки и подзаголовки.  

Реферат должен содержать:  

титульный лист,  

оглавление,  

введение,  

основную часть (разделы, части),  

выводы (заключительная часть),  

приложения,  

пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания.  



В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 

номера страниц по отдельным главам. 

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких 

источников (как минимум 4 – 5 публикаций, монографий, справочных 

изданий, учебных пособий) в качестве источника информации. 

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное 

изучение каждого источника информации и отбор информации 

непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно 

выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые 

слова, определить связи между ними. 

Содержание реферата ограничивается 2 – 3 разделами, которые 

подразделяются на параграфы (§§). 

Во введении следует обосновать выбор темы, актуальность (почему 

выбрана данная тема, в чем ее значимость); сформулировать цель, задачи 

(способы достижения заданной цели).  

В основной части следует четко и последовательно, желательно 

своими словами  изложить  содержание в соответствии с планом. В тексте 

должны быть ссылки на использованную литературу. Каждая глава текста 

должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась 

предыдущая. 

1-ый параграф должен  содержать введение в тему реферата, обзор 

имеющихся по теме исследований с обоснованием собственной позиции. 

II-й параграф – ссновная научная часть реферата. Здесь в логической 

последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты - 2.1., 2.2… (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же 

странице, к которой они относятся. 



Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и 

приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с 

сохранением особенностей авторского написания.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое 

обобщение рассмотренного материала, важность рассмотренной проблемы с 

точки зрения практического приложения, итоги работы. 

В конце работы прилагается список использованной литературы. 

Литературные источники следует располагать в следующем порядке: 

энциклопедии, справочники;  

книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги 

без кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер 

(номера) страницы); 

газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 

издания, номер издания, номер страницы). 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. 

Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного текста – «Times New 

Roman» или аналогичная. Кегль (размер) 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое – 10 мм, верхнее, и нижнее – 20 мм, левое –30 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 

который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 

статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок 

и примечаний). Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние 

между названием главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 

интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим 

текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста 

– 1,5. Размер шрифта для названия главы – 16 (полужирный), подзаголовка – 

14 (полужирный), текста работы – 14. Точка в конце заголовка, 



располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не 

подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с 

отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 

помещено в начале работы. 

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной 

строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед 

заголовком – 12 пунктов, после – 6 пунктов. Расстояние между названием 

главы и последующим текстом должно быть равно двум междустрочным 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и 

в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 

допускается.  

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и 

оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе номер не 

проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой 

организации выполняется работа, ниже в правом углу название профиля 

(направленности), курс, группа, далее – ниже – буквами увеличенного кегля 

посередине указывается тип («Реферат по детской литературе») и тема 

работы, ниже посередине – информация о том, кто выполнил (полностью 

ФИО). В центре нижней части титульного листа пишется город и год 

выполнения. 

Библиография. Библиографические ссылки в тексте реферата 

оформляются в виде номера источника в квадратных скобках. 

Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих 

элементов: 



основного заглавия;  

обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;  

сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;  

сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;  

при ссылке на статью из сборника или периодического издания – 

сведений о документе, в котором помещена составная часть, отделенных 

двумя наклонными чертами с пробелами до и после них;  

места издания, отделенного точкой и тире;  

имени издателя, отделенного двоеточием;  

даты издания, отделенной запятой.                                         

 

 

 


