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Учебный курс по дисциплине «Математика», преподаваемый в высшем 

учебном заведении, предназначен для того, чтобы подготовить студентов к 

освоению знаний в области теории основных технологических процессов, 

связанных с бурением скважин на нефть и газ, вскрытием, опробованием, 

освоением и испытанием нефтегазоносных залежей, что необходимо для 

высококачественной эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых 

месторождений, обеспечения экологической безопасности и экономической 

эффективности их разработки. 

Учебный курс по дисциплине «Математика» ориентирован на то, 

чтобы бакалавр  

Знал: 

− методы решения систем линейных уравнений; 

− дифференцирование и интегрирование; 

− исследования функций одного и нескольких переменных; 

− математические методы обработки экспериментальных данных; 

− задачи приложения кратных, криволинейных и поверхностных 

интегралов; 

− основные положения теории вероятностей и математической 

статистики. 

Умел: 

− составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в 

пространстве; 

− поверхностей второго порядка, дифференцировать и интегрировать; 

− исследовать на экстремум функции одного и нескольких 

переменных; 

− решать простейшие дифференциальные уравнения; 

− исследовать на сходимость ряды, вычислять кратные, криволинейные 

и поверхностные интегралы; 

− числовые характеристики случайных величин; 

− использовать математические методы обработки статистических 

данных. 

Владел: 

− культурой математического мышления; 

− логической и алгоритмической культурой;  

− общими методами научного исследования;  

− навыками практического использования методов алгебры при 

анализе различных задач. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Математика» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; решение 

простейших дифференциальных уравнений, исследовать на сходимость ряды, 

вычислять кратные, криволинейные и поверхностные интегралы); 

− самостоятельной работы (решать задачи приложения кратных, 



криволинейных и поверхностных интегралов).  

 

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным методам научного исследования и практического использования 

методов алгебры при анализе различных задач. 

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 



описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 



определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 



Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 
делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 
гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 
цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Аппаратура скважинных геофизических 

исследований», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен 

для того, чтобы подготовить студентов к освоению знаний в области теории 

основных технологических процессов, связанных с бурением скважин на 

нефть и газ, вскрытием, опробованием, освоением и испытанием 

нефтегазоносных залежей, что необходимо для высококачественной 

эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых месторождений, 

обеспечения экологической безопасности и экономической эффективности 

их разработки. 

Учебный курс по дисциплине ориентирован на то, чтобы бакалавр  

Знал: 

–технологии управления траекторией ствола скважин при бурении 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин; 

- основную профессиональную терминологию, используемую в 

бурении при геонавигации скважин; 

- приборно-аппаратную базу, устройства и технологии производства 

геофизических измерений параметров скважин, углов пространственной 

ориентации бурильного инструмента; 

- проблемы управления траекторией ствола скважин; 

- основные способы применения и эксплуатации внутрискважинного 

измерительного оборудования при проводке направленных нефтегазовых 

скважин; 

- телеметрические и инклинометрические устройства, приборы для 

контроля параметров ствола наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. 

Умел: 

–применять нормативные документы при проведении измерений углов, 

характеризующих положение оси скважины в пространстве для оптимальной 

проводки и корректировки траектории бурения; 

- использовать результаты ГИС, ГТИ в процессе бурения; 

- проводить измерения углов, характеризующих положение оси 

скважины в пространстве для оптимальной проводки и корректировки 

траектории скважин при бурении;. 

Владел: 

– навыками проведения инклинометрических измерений при проводке 

и контроле параметров скважин; 

- практическими навыками в обращении с телемефическими, 

инклинометрическими системами и приборами направленного бурения 

скважин; 

- практическими навыками в обращении с телеметрическими, 

инклинометрическими системами и приборами направленного бурения 

скважин; 

- методами измерений и обработки инклинометрических измерений 

при проводке и контроле параметров скважин. 



Преподавание учебного курса осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 

различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 



выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 



 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 



библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 



пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/

/ 

две косые черты 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 



Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 
гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 
цв. 



 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Геонавигационное оборудование бурения скважин» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 
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Учебный курс по дисциплине «Инженерная графика», преподаваемый 

в высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы подготовить 

студентов к освоению проектирования технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

Учебный курс по дисциплине «Инженерная графика» ориентирован на 

то, чтобы бакалавр  

Знал: 

– способы решения задач, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя методы 

инженерно-графического моделирования; 

– современные средства инженерной графики для решения задач, 

относящихся к профессиональной деятельности; 

– действующие нормативно-правовые акты и правила разработки, 

оформления конструкторской и технологической документации для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области профессиональной деятельности; 

Умел: 

– использовать при решении задач, относящихся к профессиональной 

деятельности, методы инженерно-графического моделирования; 

– применять современные средства инженерной графики для решения 

задач, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться действующими нормативно-правовыми актами и 

правилами разработки, 

оформления конструкторской и технологической документации для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области профессиональной деятельности; 

Владел: 

– знаниями по инженерной графике для решения задач, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

– методами графического моделирования и общеинженерными 

знаниями для решения задач, относящихся к профессиональной 

деятельности; 

– действующими нормативно-правовыми актами, применимыми для 

разработки технической документации и чертежей деталей, механизмов и 

устройств Преподавание учебного курса дисциплины «Методы оценки 

качества строительства скважин» осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 



различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 



описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 



определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 



Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 
делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 
гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 
цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Химия», преподаваемый в высшем 

учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у студентов 

представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; ознакомить с базовыми 

принципами и приемами философского познания; ввести в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

Учебный курс по дисциплине ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал: свойства и классификацию нефти и газа, также гипотезы их 

происхождения; общие представления о строении Земли и процессах, 

происходящих внутри и на её поверхности; геологическое строение 

различных регионов Земли; наиболее крупные месторождения нефти и газа 

России;  

Умел: анализировать геологические обстановки, с которыми могут быть 

связаны проявления углеводородного сырья; проводить палинспастические 

реконструкции с целью определения геодинамических условий 

формирования различных структурно-вещественных комплексов;  

Владел: способами чтения различных видов геологических карт с целью 

поиска углеводородов 

Преподавание учебного курса дисциплины осуществляется в следующих 

основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 



Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 



«Философия» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 



изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 



 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/

/ 

две косые черты 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 



 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения философских текстов:  учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   

С. П. Ковтун, А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  

2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в 

условиях перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: 

непосредственный // Биологические и технико-экономические проблемы в 

сельском хозяйстве: тезисы XXXIII научно-практической конференции, 2-3 

апреля 1998 года, Великие Луки. – Великие Луки, 2000. – С. 222-224. 



 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Геология нефти и газа» учебным планом 

предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  обучающемуся 

предлагаются билет, который содержат два вопроса по изученному 

материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в рамках 

учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – 

С. 35-45. 

Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 3 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии : [федер. закон № 150-ФЗ 

от 13 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996.– 18 дек. – С. 4–5. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 



Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Геология нефти и газа», преподаваемый 

в высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у 

студентов представление о специфике профессиональной деятельности, о 

свойствах нефти и газа, о геологических процессах в земной коре, изучить 

происхождение, условия залегания в земных недрах горючих ископаемых, 

аккумуляцию и миграцию углеводородов, формирование залежей, 

закономерности пространственного размещения нефти и газа, перспективы 

развития нефтегазовой геологии.  

 

Учебный курс по дисциплине «Геология нефти и газа » 

ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал: свойства и классификацию нефти и газа, также гипотезы их 

происхождения; общие представления о строении Земли и процессах, 

происходящих внутри и на её поверхности; геологическое строение 

различных регионов Земли; наиболее крупные месторождения нефти и газа 

России;  

Умел: анализировать геологические обстановки, с которыми могут быть 

связаны проявления углеводородного сырья; проводить палинспастические 

реконструкции с целью определения геодинамических условий 

формирования различных структурно-вещественных комплексов;  

Владел: способами чтения различных видов геологических карт с целью 

поиска углеводородов 

 

 
 

Преподавание учебного курса дисциплины «Геология нефти и газа» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 



шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 



Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Геология нефти и газа» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 



информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 



библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 



Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в 

условиях перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: 

непосредственный // Биологические и технико-экономические проблемы в сельском 

хозяйстве: тезисы XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, 

Великие Луки. – Великие Луки, 2000. – С. 222-224. Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – 

С. 35-45. 



 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Геология нефти и газа» учебным планом 

предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  обучающемуся 

предлагаются билет, который содержат два вопроса по изученному 

материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в рамках 

учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 3 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии: [федер. закон № 150-ФЗ 

от 13 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996. – 18 дек. – С. 4–5. 

Новая геологическая энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая энциклопедия: в 4 т. / 

Институт географии РАН; Национальный общественно-научный фонд;. – Электрон. 

дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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Учебный курс по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен для 

того, чтобы у студентов расширить и систематизировать на новом, более 

высоком уровне исторические знания, полученные в общеобразовательной 

школе по истории России; направлен на осмысление закономерностей 

исторического развития, знакомство с основными историческими школами; 

воспитание в студентах духа толерантности, духовных и нравственных 

ценностей предыдущих поколений.  

Учебный курс по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

знал: 

 основные группы факторов всемирного исторического процесса: 

 геополитические, природно-климатические, демографические, 

национально-психологические, государственные, экономические, социально-

политические, культурные, конфессиональные, реформационные и др.  

 Умел:  

 - анализировать и сравнивать те или иные исторические события; - 

применять теоретические знания на практике;  

 - самостоятельно проводить исследовательские работы в области 

исторических проблем страны;  

 - работать с научной литературой и источниками из смежных 

областей знаний (археологии, этнографии, истории, историографии, 

источниковедения и т.д.).  

 Владел:  

- методом сравнительно-исторического анализа исторических событий. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития истории;  

− самостоятельной работы (литературный анализ; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мировой и отечественной 

истории.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 



шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 



Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История (история России, всеобщая история)» оформляется приложение, 

которое может включать иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 



информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 



библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 



Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Кущенко С.В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 1917 г.): учебное пособие / 

Кущенко С.В.. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 66 

c. – ISBN 978-5-7782-4117-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html  

Методические рекомендации для изучения научных текстов: учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Штейнберг А.Г. История: учебное пособие / А.Г. Штейнберг. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. 

– 194 с. 

Ивенкова О.А. Смысл жизни как элемент повседневности и фактор 

социокультурной адаптации//Творческое наследие Э.В. Ильенкова и 

современность. -2017. -№ 3. -С. 27 -31 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=758666681&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304


 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например, 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене 

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

(введен в действие с 1 июля 2019 года) Текст / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 7.0.12-2011; введ. 2009-01-01. – М. : 

Стандартинформ, 2011. – 12, 3 с. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Адоньева И.Г. История. История России, всеобщая история: учебное пособие / Адоньева И.Г., 

Бессонова Н.Н.. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 79 

c. – ISBN 978-5-7782-4098-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 15.09.2021). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 



Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», преподаваемый в высшем учебном 

заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у студентов является 

систематизация представлений и понятий о строении, свойствах и области 

применения металлических и неметаллических материалов, как 

конструкционных, так и специального назначения; формирование понимания 

физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов; изложение принципов прогнозирования и 

регулирования структуры с целью достижения основных эксплуатационных 

свойств материалов. 

 

Учебный курс по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал:  

 взаимосвязь состава, строения и свойств материала; 

 способы формирования заданных структуры и свойств материалов 

при максимальном 

 ресурсоэнергосбережении; 

 методы оценки показателей качества строительных материалов, 

влияние качества 

 материалов на долговечность и надежность строительных 

конструкций, методы защиты их от 

 различных видов коррозии; 

 области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, 

 их состав, структуру, свойства, способы обработки; 

 физическую сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях производства и 

 эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов (нагрева, 

охлаждения, давления), их 

 влияние на структуру, а структуры – на свойства современных 

металлических и неметаллических материалов. 

Умел;  

 анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в 

конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными документами, 

определять степень агрессивности воздействия среды на материал; 

 устанавливать требования к материалам по назначению, 

технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежности, 

конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с 

потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с 

учетом условий эксплуатации конструкций; 



 выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих 

в заданных условиях эксплуатации; 

 производить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; 

 назначать соответствующую обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции. 

 

Владел:  

- основами технологии изготовления строительных материалов 

различного назначения; 

- методами и средствами обследования и производства экспертизы 

конструкций мостов по 

физико-механическим параметрам для определения степени коррозии и 

остаточного ресурса 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» осуществляется в следующих 

основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 



информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 



оформляется приложение, которое может включать иллюстрации и 

фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 



изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 



 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 



грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в условиях 

перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: непосредственный // 

Биологические и технико-экономические проблемы в сельском хозяйстве: тезисы 

XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, Великие Луки. – 

Великие Луки, 2000. – С. 222-224. 

Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – С. 

35-45. 



 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На 

экзамене  обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса 

по изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной 

работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 3 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии : [федер. закон № 150-ФЗ от 13 

дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996.– 18 дек. – С. 4–5. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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Учебный курс по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен 

для формирования у студентов творческого мышления, объединения 

фундаментальных знаний основных законов и методов проведения 

исследований с последующей обработкой и анализом результатов 

исследований на основе использования правил и норм метрологии; 

способности понимать суть нормативных и технических документов, 

описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использования их в своей 

профессиональной деятельности; навыков контроля качества выпускаемой 

продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на 

методы контроля; способности поиска и учета нормативно-правовых 

требований в областях технического регулирования и метрологии; 

способности обоснованного выбора технического и методического 

обеспечения измерений и испытаний; навыков оценивания погрешности 

измерительных систем; навыков выполнения работ по стандартизации и 

подготовке к подтверждению соответствия технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

 

Учебный курс по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал: понятия и определения, используемые в рамках направления, 

общие законы и правила измерений, обеспеченность их единства, требуемой 

точности и достоверности, основы Государственной системы 

стандартизации, основные метрологические методы и средства измерения 

линейных и угловых величин, показатели качества продукции и методы ее 

оценки. 

Умел: организовывать измерительный эксперимент и правильно , 

выбрать измерительную технику для конкретных измерений, обоснованно 

выбирать допуски и посадки типовых соединений; решать задачи размерного 

анализа, уверенно ориентироваться в существующем фонде нормативных 

документов и справочных материалов; обоснованно выбирать и применять 

соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и 

основополагающих документов по метрологии, стандартизации, 

сертификации, применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации. 

Владел: основными понятиями и определениями, используемые в 

рамках направления подготовки, навыками выбора универсального 

измерительного средства в зависимости от требуемой точности параметра, 



навыками проведения измерений и оценки погрешности измерений, оценки 

качества изделий. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 



данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Геология нефти и газа» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 



2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 



библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 



описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 



Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в 

условиях перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: 

непосредственный // Биологические и технико-экономические проблемы в сельском 

хозяйстве: тезисы XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, 

Великие Луки. – Великие Луки, 2000. – С. 222-224. Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – 

С. 35-45. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 3 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии: [федер. закон № 150-ФЗ 

от 13 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996. – 18 дек. – С. 4–5. 

Новая геологическая энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая энциклопедия: в 4 т. / 

Институт географии РАН; Национальный общественно-научный фонд;. – Электрон. 

дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 



При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене 

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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Учебный курс по дисциплине «Философия», преподаваемый в высшем 

учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у студентов 

представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; ознакомить с базовыми 

принципами и приемами философского познания; ввести в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

Учебный курс по дисциплине «Философия» ориентирован на то, чтобы 

бакалавр:  

знал: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

 содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

умел: 

 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

 использовать положения и категории философии для оценки и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владел: 

 приемами критического мышления; 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Философия» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 

различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мировой и отечественной 

философии.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 



доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 



интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Философия» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 



Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 



отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Пивоваров Д. В. Категории онтологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Пивоваров. – 

Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

– 552 c. – 978-5-7996-1659-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68339.html 



Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Философия» учебным планом предусмотрена сдача 

итогового экзамена. На экзамене  обучающемуся предлагаются билет, 

Методические рекомендации для изучения философских текстов:  учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / 

сост.   С. П. Ковтун, А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  

М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Штейнберг А.Г. Философия: учебное пособие / А.Г. Штейнберг. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020. – 194 с. 

Ивенкова О.А. Смысл жизни как элемент повседневности и фактор 

социокультурной адаптации//Творческое наследие Э.В. Ильенкова и 

современность. -2017. -№ 3. -С. 27 -31 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Философия : учебное пособие / М.В. Ромм [и др.].. ‒ Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. ‒ 152 c. ‒ ISBN 978-5-7782-4132-9. ‒ Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html 

(дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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который содержат два вопроса по изученному материалу, освоенной 

практической и самостоятельной работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Геология нефти и газа», преподаваемый 

в высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у 

студентов представление о специфике профессиональной деятельности, о 

свойствах нефти и газа, о геологических процессах в земной коре, изучить 

происхождение, условия залегания в земных недрах горючих ископаемых, 

аккумуляцию и миграцию углеводородов, формирование залежей, 

закономерности пространственного размещения нефти и газа, перспективы 

развития нефтегазовой геологии.  

 

Учебный курс по дисциплине «Геология нефти и газа » 

ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал: свойства и классификацию нефти и газа, также гипотезы их 

происхождения; общие представления о строении Земли и процессах, 

происходящих внутри и на её поверхности; геологическое строение 

различных регионов Земли; наиболее крупные месторождения нефти и газа 

России;  

Умел: анализировать геологические обстановки, с которыми могут быть 

связаны проявления углеводородного сырья; проводить палинспастические 

реконструкции с целью определения геодинамических условий 

формирования различных структурно-вещественных комплексов;  

Владел: способами чтения различных видов геологических карт с целью 

поиска углеводородов. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Геология нефти и газа» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 



заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 



Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Геология нефти и газа» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

3. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 



(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 



 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 



разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в 

условиях перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: 

непосредственный // Биологические и технико-экономические проблемы в сельском 

хозяйстве: тезисы XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, 

Великие Луки. – Великие Луки, 2000. – С. 222-224. Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – 

С. 35-45. 



документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Геология нефти и газа» учебным планом 

предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  обучающемуся 

предлагаются билет, который содержат два вопроса по изученному 

материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в рамках 

учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

  

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 3 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии: [федер. закон № 150-ФЗ 

от 13 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996. – 18 дек. – С. 4–5. 

Новая геологическая энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая энциклопедия: в 4 т. / 

Институт географии РАН; Национальный общественно-научный фонд;. – Электрон. 

дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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Учебный курс по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен для 

того, чтобы у студентов расширить и систематизировать на новом, более 

высоком уровне исторические знания, полученные в общеобразовательной 

школе по истории России; направлен на осмысление закономерностей 

исторического развития, знакомство с основными историческими школами; 

воспитание в студентах духа толерантности, духовных и нравственных 

ценностей предыдущих поколений.  

Учебный курс по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

знал: 

 основные группы факторов всемирного исторического процесса: 

 геополитические, природно-климатические, демографические, 

национально-психологические, государственные, экономические, социально-

политические, культурные, конфессиональные, реформационные и др.  

 Умел:  

 - анализировать и сравнивать те или иные исторические события; - 

применять теоретические знания на практике;  

 - самостоятельно проводить исследовательские работы в области 

исторических проблем страны;  

 - работать с научной литературой и источниками из смежных 

областей знаний (археологии, этнографии, истории, историографии, 

источниковедения и т.д.).  

 Владел:  

- методом сравнительно-исторического анализа исторических событий. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития истории;  

− самостоятельной работы (литературный анализ; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мировой и отечественной 

истории.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 



шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 



Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История (история России, всеобщая история)» оформляется приложение, 

которое может включать иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

7. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

8. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

9. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

10. Обработка и систематизация материала. 

11. Разработка плана реферата. 

12. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 



информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 



библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 



Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Кущенко С.В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 1917 г.): учебное пособие / 

Кущенко С.В.. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 66 

c. – ISBN 978-5-7782-4117-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html  

Методические рекомендации для изучения научных текстов: учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Штейнберг А.Г. История: учебное пособие / А.Г. Штейнберг. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2020. 

– 194 с. 

Ивенкова О.А. Смысл жизни как элемент повседневности и фактор 

социокультурной адаптации//Творческое наследие Э.В. Ильенкова и 

современность. -2017. -№ 3. -С. 27 -31 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=758666681&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304


Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например, 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене 

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

ГОСТ Р 7.0.100-2018«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 

(введен в действие с 1 июля 2019 года) Текст / Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 7.0.12-2011; введ. 2009-01-01. – М. : 

Стандартинформ, 2011. – 12, 3 с. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Адоньева И.Г. История. История России, всеобщая история: учебное пособие / Адоньева И.Г., 

Бессонова Н.Н.. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 79 

c. – ISBN 978-5-7782-4098-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 15.09.2021). – Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 

______________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ 

Кафедра «Экология и природопользование» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

По дисциплине Материаловедение и технология конструкционных 

материалов  
 наименование дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

Направление подготовки 21.03.01. Нефтегазовое дело    
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

Профиль            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 



Учебный курс по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», преподаваемый в высшем учебном 

заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у студентов является 

систематизация представлений и понятий о строении, свойствах и области 

применения металлических и неметаллических материалов, как 

конструкционных, так и специального назначения; формирование понимания 

физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов; изложение принципов прогнозирования и 

регулирования структуры с целью достижения основных эксплуатационных 

свойств материалов. 

 

Учебный курс по дисциплине «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал:  

 взаимосвязь состава, строения и свойств материала; 

 способы формирования заданных структуры и свойств материалов 

при максимальном 

 ресурсоэнергосбережении; 

 методы оценки показателей качества строительных материалов, 

влияние качества 

 материалов на долговечность и надежность строительных 

конструкций, методы защиты их от 

 различных видов коррозии; 

 области применения различных современных материалов для 

изготовления продукции, 

 их состав, структуру, свойства, способы обработки; 

 физическую сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях производства и 

 эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов (нагрева, 

охлаждения, давления), их 

 влияние на структуру, а структуры – на свойства современных 

металлических и неметаллических материалов. 

Умел;  

 анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в 

конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными документами, 

определять степень агрессивности воздействия среды на материал; 

 устанавливать требования к материалам по назначению, 

технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежности, 

конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с 

потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с 

учетом условий эксплуатации конструкций; 



 выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих 

в заданных условиях эксплуатации; 

 производить испытания строительных материалов по стандартным 

методикам; 

 назначать соответствующую обработку для получения заданных 

структур и свойств, обеспечивающих надежность продукции. 

 

Владел:  

- основами технологии изготовления строительных материалов 

различного назначения; 

- методами и средствами обследования и производства экспертизы 

конструкций мостов по 

физико-механическим параметрам для определения степени коррозии и 

остаточного ресурса 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов» осуществляется в следующих 

основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 



информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 



оформляется приложение, которое может включать иллюстрации и 

фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

13. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

14. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

15. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

16. Обработка и систематизация материала. 

17. Разработка плана реферата. 

18. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 



изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 



 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 



грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в условиях 

перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: непосредственный // 

Биологические и технико-экономические проблемы в сельском хозяйстве: тезисы 

XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, Великие Луки. – 

Великие Луки, 2000. – С. 222-224. 

Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – С. 

35-45. 



 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На 

экзамене  обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса 

по изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной 

работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 3 // Собр. законодательства Рос. 
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Учебный курс по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен 

для формирования у студентов творческого мышления, объединения 

фундаментальных знаний основных законов и методов проведения 

исследований с последующей обработкой и анализом результатов 

исследований на основе использования правил и норм метрологии; 

способности понимать суть нормативных и технических документов, 

описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использования их в своей 

профессиональной деятельности; навыков контроля качества выпускаемой 

продукции с использованием типовых методов, описанных в стандартах на 

методы контроля; способности поиска и учета нормативно-правовых 

требований в областях технического регулирования и метрологии; 

способности обоснованного выбора технического и методического 

обеспечения измерений и испытаний; навыков оценивания погрешности 

измерительных систем; навыков выполнения работ по стандартизации и 

подготовке к подтверждению соответствия технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

 

Учебный курс по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» ориентирован на то, чтобы бакалавр:  

Знал: понятия и определения, используемые в рамках направления, 

общие законы и правила измерений, обеспеченность их единства, требуемой 

точности и достоверности, основы Государственной системы 

стандартизации, основные метрологические методы и средства измерения 

линейных и угловых величин, показатели качества продукции и методы ее 

оценки. 

Умел: организовывать измерительный эксперимент и правильно , 

выбрать измерительную технику для конкретных измерений, обоснованно 

выбирать допуски и посадки типовых соединений; решать задачи размерного 

анализа, уверенно ориентироваться в существующем фонде нормативных 

документов и справочных материалов; обоснованно выбирать и применять 

соответствующие конкретной ситуации положения законодательных актов и 

основополагающих документов по метрологии, стандартизации, 

сертификации, применять действующие стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической документации. 

Владел: основными понятиями и определениями, используемые в 

рамках направления подготовки, навыками выбора универсального 

измерительного средства в зависимости от требуемой точности параметра, 



навыками проведения измерений и оценки погрешности измерений, оценки 

качества изделий. 

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ исследований; выявление их общих 

и особенных характеристик; работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным разделам дисциплины.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 



данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Геология нефти и газа» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

19. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 



20. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

21. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

22. Обработка и систематизация материала. 

23. Разработка плана реферата. 

24. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 



библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 



описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 



Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Короновский Н.В. Геология: учебник.-6-е изд. М.: Академия, 2010. 448 с. 

Методические рекомендации для изучения научных текстов:  учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / сост.   С. П. Ковтун, 

А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 

Козлова Е.Н. Управление конкурентоспособностью и качеством продукции в 

условиях перехода к рынку / Е.Н. Козлова, Н.П. Залесова. – Текст: 

непосредственный // Биологические и технико-экономические проблемы в сельском 

хозяйстве: тезисы XXXIII научно-практической конференции, 2-3 апреля 1998 года, 

Великие Луки. – Великие Луки, 2000. – С. 222-224. Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Т. 

Черниченко, Л. Чирков. – Текст: непосредственный // Маркетинг. – 2003. – №2. – 

С. 35-45. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 3 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. Об оружии: [федер. закон № 150-ФЗ 

от 13 дек. 1996 г.] // Рос. газ. – 1996. – 18 дек. – С. 4–5. 

Новая геологическая энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая энциклопедия: в 4 т. / 

Институт географии РАН; Национальный общественно-научный фонд;. – Электрон. 

дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 



При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например, 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене 

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

  

Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ : учебное пособие / Заливин В.Г., 

Вахромеев А.Г.. ‒ Москва: Инфра-Инженерия, 2018. ‒ 508 c. ‒ ISBN 978-5-9729-0215-6. ‒ Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78263.html (дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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Учебный курс по дисциплине «Философия», преподаваемый в высшем 

учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у студентов 

представление о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира,  основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; ознакомить с базовыми 

принципами и приемами философского познания; ввести в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

 

Учебный курс по дисциплине «Философия» ориентирован на то, чтобы 

бакалавр:  

знал: 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

 содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

умел: 

 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

 использовать положения и категории философии для оценки и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владел: 

 приемами критического мышления; 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

Преподавание учебного курса дисциплины «Философия» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 

различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мировой и отечественной 

философии.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 



доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 



интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Философия» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 

 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

25. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

26. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

27. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

28. Обработка и систематизация материала. 

29. Разработка плана реферата. 

30. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 



Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы, рукописи, электронные 

ресурсы. Указание вида источника информации является обязательным при 

составлении библиографического списка работы; в библиографических 

ссылках обычно опускается. В пункте 4.3 ГОСТа отмечается, что объектами 

составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных 

и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные 

части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 



отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с   запятой 

… многоточие 

/ косая черта 



// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Пивоваров Д. В. Категории онтологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Пивоваров. – 

Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

– 552 c. – 978-5-7996-1659-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68339.html 

Методические рекомендации для изучения философских текстов:  учебно-

методическое пособие для студентов бакалавриата ИжГТУ всех направлений / 

сост.   С. П. Ковтун, А. А. Шишкина.  – Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени  

М. Т. Калашникова,  2019. –   80 с. 



 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Философия» учебным планом предусмотрена сдача 

итогового экзамена. На экзамене  обучающемуся предлагаются билет, 

который содержат два вопроса по изученному материалу, освоенной 

практической и самостоятельной работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Штейнберг А.Г. Философия: учебное пособие / А.Г. Штейнберг. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2020. – 194 с. 

Ивенкова О.А. Смысл жизни как элемент повседневности и фактор 

социокультурной адаптации//Творческое наследие Э.В. Ильенкова и 

современность. -2017. -№ 3. -С. 27 -31 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс]: Новая философская 

энциклопедия: в 4 т. / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный 

фонд;. – Электрон. дан. – М. : Мысль, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Философия : учебное пособие / М.В. Ромм [и др.].. ‒ Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2020. ‒ 152 c. ‒ ISBN 978-5-7782-4132-9. ‒ Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html 

(дата обращения: 11.09.2021). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=758666681&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51304


Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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- Учебный курс по дисциплине «Химия нефти и газа», преподаваемый в 

высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы подготовить 

студентов к освоению дисциплины химия нефти и газа и использованию в 

своей профессиональной деятельности необходимых для успешного 

выполнения различных видов профессиональной деятельности и 

ознакомление с комплексом процессов и воздействий, связанных с 

изучением химического состава, основных физико-химических свойств и 

методов исследования нефти, нефтепродуктов и природных газов. 

Учебная дисциплина «Химия нефти и газа» является Дисциплина 

относится к дисциплинам обязательной части учебного плана. 

формированию навыков работы с источниками радиоактивных излучений. 

Учебный курс по дисциплине «Химия нефти и газа» ориентирован на 

то, чтобы бакалавр  

знал: 

- компонентный   состав   нефти   и   других углеводородных системах 

природного и техногенного происхождения; 

- о химических и физико-химических свойствах основных групп 

углеводородов и гетероатомных соединений нефти; 

- о методах исследования нефти и нефтепродуктов; 

- о методах разделения многокомпонентных нефтяных систем. 

умел: 

- применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих 

расчетах; 

- применять знания о составе и свойствах нефти и газа в соответствующих 

расчетах; 

- прогнозировать поведение нефти и газа в различных технологических 

процессах, опираясь на знание их состава и физико-химических свойств; 

- определять причины негативных явлений (коррозия, гидратообразование, 

отложения АСПО и др.) и квалифицированно предлагать методы их 

устранения. 

владел: 

- методами качественного и количественного анализа многокомпонентных 

систем; 

- навыками выполнения основных лабораторных анализов по определению 

физико- химических свойств нефти; 

- методами описания свойств многокомпонентных систем; 

- методами проведения моделирования технологических процессов. 



- Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин Химия, и служит основой для освоения дисциплин Современные 

представления о нефтяных дисперсных системах, Сбор и подготовка газа. 

Преподавание учебного курса дисциплины «Химия нефти и газа» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

- − практической подготовки (практические занятия; создание презентаций о 

химических и физико-химических свойствах основных групп углеводородов 

и гетероатомных соединений нефти; 

- − самостоятельной работы (химических и физико-химических свойствах 

основных групп углеводородов и гетероатомных соединений нефти; 

о методах исследования нефти и нефтепродуктов; работа над 

рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

химии нефти и газа.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, графики, картинки, 

краткий текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то 

пояснениями к ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 



на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат и контрольная работа, который готовят обучающиеся по темам 

данного учебного курса и по кругу затрагиваемых проблем. Такая 

практическая работа позволяет успешно закрепить материал учебного курса. 

Так как в ходе работы над рефератом подбирается необходимая для 

раскрытия определенной темы литература; составляется конспект или 

делаются необходимые выписки; выстраивается план изложения материала; 

затем в соответствии с разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 



взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

31. Выбор темы. Тематика рефератов определяется 

преподавателем, но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо 

определить, над какой проблемой вы хотели бы поработать и более 

глубоко её изучить. 

32. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 

источников литературы или электронных ресурсов. 

33. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

34. Обработка и систематизация материала. 

35. Разработка плана реферата. 

36. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 



(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 

(в сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части 

(в выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 



документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и 

условий доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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точка и тире 

. точка 

, запятая 



: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 
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/
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две косые черты 
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 ) 

круглые скобки 
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 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, 

жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности (содержат информацию об 

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых 

опубликован документ). – Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его 

переработке и т.п.). – Место издания (название города, где издан документ) : Издательство или 

издающая организация, Дата издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Рябов В.Д. Химия нети и газа: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»» 2009. – 336 с. [Текст] : учебник / 

Г. Н. Белозерский. - М. : Academia, 2008. - 383 с 



 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность 

[Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / В. В. 

Маврищев, Н. Соловьева, А. Высоцкий. - Минск : ТетраСистемс, 2010. 

- 208 с 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова; Ред. Д.А. 

Криволуцкий. – М.: Наука, 1999. – 384 c. 
 Глаголева О.Ф., Капустин В.М.. Технология переработки нефти. В 
2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти. М.: 
КолосС. 2006. – 400с. 

ГОСТ Р 54500.3-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. 

Руководство по выражению неопределенности измерения 

Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : 
Стандартинформ, 2008. – 12, 3 с. 

Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей.- 
М.: Химия, КолосС. 2004. – 456 с. 

https://docs.cntd.ru/document/1200088855#7D20K3


 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

По дисциплине «химия нефти и газа учебным планом предусмотрен 

сдача итогового экзамена. На экзамене обучающемуся предлагаются вопросы 

билета, который содержат два вопроса по изученному материалу, освоенной 

практической и самостоятельной работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Результаты сдачи зачетов оцениваются оценками  

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос 

 Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение.  

Если студент не может ответить на вопросы, не владеет материалом, в 

этом случае выставляется неудовлетворительная оценка «не зачтено», и 

студенту предстоит повторно сдавать зачет.  

 

 
 

 

 

 

  

Химия нефти и газа: учеб. пособие для вузов /под ред. Проскурякова 

А.Е. и Драбкина Е.Е. – СПб.: Химия, 1996. – С. 446.  

 .- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182165 

http://znanium.com/bookread.php?book=328497  
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Учебный курс по дисциплине «Элетротехника и основы 

электробезопасности», преподаваемый в высшем учебном заведении, 

предназначен для того, чтобы подготовить студентов к освоению 

теоретических основ электроснабжения и электротехники, приобретение 

знаний о конструкциях, принципах действия, параметрах и характеристиках 

различных электронных устройств, подготовка студента к пониманию 

принципа действия современного электрооборудования.  и использованию в 

своей профессиональной деятельности необходимых для успешного 

выполнения различных видов профессиональной деятельности 

электротехнических знаний. 

Учебный курс по дисциплине «Элетротехника и основы 

электробезопасности» ориентирован на то, чтобы бакалавр  

Знал: 

- Теоретические основы и принципы химических и физико-химических 

методов анализа.  

- Сущность и методы планирования и организации работы коллектива 

- химические, физические и биологические основы экологии и 

природопользования; 

- основные черты различных видов радиоактивного излучения; 

- основные сведения о различных радиоактивных изотопах; 

- механизмы воздействия радиоактивного излучения на живые 

организмы; 

- источники радиоактивного загрязнения и пути переноса 

радиоактивных веществ; 

- методы определения уровня радиации и степени опасности 

радиоактивного излучения. 

Умел: 

-   осуществлять качественный и количественный анализ с 

использованием химических и физико-химических методов анализа. 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- определять уровни интенсивности и степень опасности радиоактивного 

излучения; 

- оценивать экологическую нагрузку, производимую ядерными 

объектами на окружающую среду. 

- определять уровни интенсивности и степень опасности радиоактивного 

излучения; 

- оценивать экологическую нагрузку, производимую ядерными 

объектами на окружающую среду. 

Владел: 

- – базовыми знаниями  фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии и экологии; 



- - основными методами исследования в области радиационной 

экологии. 

- Навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций 

- Навыками планирования и организации работы структурного 

подразделения 

Преподавание учебного курса дисциплины «Методы работы с 

источниками радиоактивных излучений» осуществляется в следующих 

основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о методах работы с источниками радиоактивных излучений; 

подготовка докладов, решение контрольных работ) 

− самостоятельной работы (Основные понятия и величины; методы 

обнаружения и измерение ионизирующих излучений; нормирование 

радиоактивных излучений предельно-допустимая доза; работа над 

рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

методам определения уровня радиации и степени опасности радиоактивного 

излучения.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, графики, картинки, 

краткий текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то 

пояснениями к ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 



на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

37. Выбор темы. Тематика рефератов определяется 

преподавателем, но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо 

определить, над какой проблемой вы хотели бы поработать и более 



глубоко её изучить. 

38. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 

источников литературы или электронных ресурсов. 

39. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

40. Обработка и систематизация материала. 

41. Разработка плана реферата. 

42. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 



наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа 

(в сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части 

(в выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и 

условий доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 



идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/

/ 

две косые черты 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 



Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, 

жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности (содержат информацию об 

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых 

опубликован документ). – Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его 

переработке и т.п.). – Место издания (название города, где издан документ) : Издательство или 

издающая организация, Дата издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Белозерский, Геннадий Николаевич. Радиационная экология [Текст] : учебник / Г. Н. Белозерский. - М. 

: Academia, 2008. - 383 с 

Маврищев, В. В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс] : пособие для 

студентов вузов / В. В. Маврищев, Н. Соловьева, А. Высоцкий. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 

208 с 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова; Ред. Д.А. Криволуцкий. – М.: 

Наука, 1999. – 384 c. 

 Белов, А. Д. Радиобиология: учеб. / А. Д. Белов, В. А. Киршин. – М.: Колос, 

1981. – 255 с. 

Биоиндикация радиоактивных загрязнений: Сб.ст. / РАН Ин-т проблем 

ГОСТ Р 54500.3-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по 

выражению неопределенности измерения 
Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Взамен 
ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 2008. – 12, 3 с. 

https://docs.cntd.ru/document/1200088855#7D20K3


Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Методы работы с источниками радиоактивных 

излучений» учебным планом предусмотрена сдача итогового зачета. На 

зачете обучающемуся предлагаются вопросы, который содержат два вопроса 

по изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной 

работе в рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Результаты сдачи зачетов оцениваются оценками «зачтено», «не 

зачтено» 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос 

«зачтено». 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно «зачтено». 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение 

«зачтено» . 

Если студент не может ответить на вопросы, не владеет материалом, в 

этом случае выставляется неудовлетворительная оценка «не зачтено», и 

студенту предстоит повторно сдавать зачет.  

 

 
 

 

 

Практические работы по курсу «Радиоэкология» [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. А. Касьяненко [и др.]. - Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2011. - 212 с. .- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116062 

 

Семиколенных, А. А. Оценка воздействия на окружающую среду объектов 

атомной энергетики [Электронный ресурс] : методическое пособие / А. А. 

Семиколенных, Ю. Жаркова. - Москва : Инфра-Инженерия,2013.-368с. .- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649 
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Учебный курс по дисциплине «Геонавигационное оборудование 

бурения скважин», преподаваемый в высшем учебном заведении, 

предназначен для того, чтобы подготовить студентов к освоению знаний в 

области теории основных технологических процессов, связанных с бурением 

скважин на нефть и газ, вскрытием, опробованием, освоением и испытанием 

нефтегазоносных залежей, что необходимо для высококачественной 

эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых месторождений, 

обеспечения экологической безопасности и экономической эффективности 

их разработки. 

Учебный курс по дисциплине «Геонавигационное оборудование 

бурения скважин» ориентирован на то, чтобы бакалавр  

Знал: 

–технологии управления траекторией ствола скважин при бурении 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин; 

- основную профессиональную терминологию, используемую в 

бурении при геонавигации скважин; 

- приборно-аппаратную базу, устройства и технологии производства 

геофизических измерений параметров скважин, углов пространственной 

ориентации бурильного инструмента; 

- проблемы управления траекторией ствола скважин; 

- основные способы применения и эксплуатации внутрискважинного 

измерительного оборудования при проводке направленных нефтегазовых 

скважин; 

- телеметрические и инклинометрические устройства, приборы для 

контроля параметров ствола наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. 

Умел: 

–применять нормативные документы при проведении измерений углов, 

характеризующих положение оси скважины в пространстве для оптимальной 

проводки и корректировки траектории бурения; 

- использовать результаты ГИС, ГТИ в процессе бурения; 

- проводить измерения углов, характеризующих положение оси 

скважины в пространстве для оптимальной проводки и корректировки 

траектории скважин при бурении;. 

Владел: 

– навыками проведения инклинометрических измерений при проводке 

и контроле параметров скважин; 

- практическими навыками в обращении с телемефическими, 

инклинометрическими системами и приборами направленного бурения 

скважин; 

- практическими навыками в обращении с телеметрическими, 

инклинометрическими системами и приборами направленного бурения 

скважин; 

- методами измерений и обработки инклинометрических измерений 

при проводке и контроле параметров скважин. 



Преподавание учебного курса дисциплины «Геонавигационное 

оборудование бурения скважин» осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 

различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 



литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

43. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

44. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

45. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

46. Обработка и систематизация материала. 

47. Разработка плана реферата. 



48. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 



Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 



В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 
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две косые черты 
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 ) 

круглые скобки 
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 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 



Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 



 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «Геонавигационное оборудование бурения скважин» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

  

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 
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Учебный курс по дисциплине «Введение в профессию», 

преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен для 

ознакомление обучающего с основами профессиональной деятельности в 

сфере дизайна архитектурной среды, раскрытие роли, значения и 

необходимости дизайна архитектурной среды в современном обществе для 

реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

Преподавание учебного курса дисциплины «Введение в профессию» 

осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия) 

− самостоятельной работы (самостоятельное изучение разделов и тем 

курса, подготовка к практическим занятиям, самоподготовка, работа над 

рефератом, защита реферата).  

1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основным 

источником информации, лекции остаются основной формой обучения. 

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного 

изучения студентами, поэтому необходима методическая переработка 

материала лектором.  

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов. 

Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования:  

1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь 

тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического 

овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения знаний 

по дисциплине;  

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и 

вопросы обязательно фиксировать (либо на бумажных, либо на электронных 

носителях информации);  

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на 

практических занятиях;  

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических 

занятиях, а также при подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Для успешного проведения практических занятий нужна 

целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты 

получают от преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу 

в форме проблемно сформулированных вопросов, которые потребуют от них 

не только поиска литературы, но и выработки своего собственного мнения, 



которое они должны суметь аргументировать и защищать. Семинар в 

сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого 

уровня самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно: 

– умение работать с несколькими источниками,  

– осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается 

различными авторами,  

– сделать собственные обобщения и выводы. 

 Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, 

повышает уровень осмысления и обобщения изученного материала. В 

процессе семинара идет активное обсуждение и выступления студентов, где 

они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и 

заключения. 

 В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию 

слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать 

свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту своей 

позиции.  

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, 

сделать выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы 

над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, 

статей, периодической литературы, нормативного материала.  

Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствованию 

своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. 

При проведении практических занятий в виде семинара реализуется принцип 

совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения 

знаний более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется 

не индивидуально, а предполагает коллективные усилия. Поэтому 

семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее 

подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 

участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов 

группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у 

студентов. Такие занятия обеспечивают контроль за усвоением знаний 

студентами.  

Готовясь к семинару, студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя 

все доступные источники информации;  

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению 

поставленных вопросов;  

4. Сформулировать собственную точку зрения;  

5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный 

вопрос. 



 

Алгоритм самостоятельной работы студентов: 

1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на 

предложенные преподавателем темы и вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации из рекомендуемой 

учебной литературы, освоение терминов и понятий, механизма решения 

задач; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма 

решения задачи. 

 При выступлении на практическом занятии можно подготовить 

презентацию как визуализацию доклада. 

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

3.Методические рекомендации по подготовке реферата 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 



выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Введение в профессию» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

49. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

50. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

51. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

52. Обработка и систематизация материала. 

53. Разработка плана реферата. 

54. Написание реферата. 



 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 



библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 



пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/

/ 

две косые черты 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 



Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии всех 

авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме общих 

сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя файла, 

дату получения информации. Например: 
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Учебный курс по дисциплине «Геоинформатика и основы ГИС», 

преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы 

подготовить студентов к освоению проектирования технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений. 

Учебный курс по дисциплине «Геоинформатика и основы ГИС» 

ориентирован на то, чтобы бакалавр  

Знал: 

- теоретические основы геоинформатики и современных 

геоинформационных 

технологий; 

-  функции географических информационных систем;  

- основные идеи, принципы и методы использования ГИС в 

профессиональной деятельности 

Умел:  

- использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач; 

- оценивать эффективность ГИС в решении географических задач, а 

также пределы их возможностей; 

- приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, стремится к саморазвитию и повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства. 

 

Владел: 

 - знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии; 

-  технологиями обработки и отображения географической 

информации; 

- навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, геоинформационными технологиями  

 

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 



− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 



 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

оформляется приложение, которое может включать иллюстрации и 

фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

55. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

56. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

57. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

58. Обработка и систематизация материала. 

59. Разработка плана реферата. 

60. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 



 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 



Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/ две косые черты 



/ 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Инженерная графика», преподаваемый 

в высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы подготовить 

студентов к освоению проектирования технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

Учебный курс по дисциплине «Инженерная графика» ориентирован на 

то, чтобы бакалавр  

Знал: 

– способы решения задач, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя методы 

инженерно-графического моделирования; 

– современные средства инженерной графики для решения задач, 

относящихся к профессиональной деятельности; 

– действующие нормативно-правовые акты и правила разработки, 

оформления конструкторской и технологической документации для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области профессиональной деятельности; 

Умел: 

– использовать при решении задач, относящихся к профессиональной 

деятельности, методы инженерно-графического моделирования; 

– применять современные средства инженерной графики для решения 

задач, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться действующими нормативно-правовыми актами и 

правилами разработки, 

оформления конструкторской и технологической документации для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем в области профессиональной деятельности; 

Владел: 

– знаниями по инженерной графике для решения задач, относящихся к 

профессиональной деятельности; 

– методами графического моделирования и общеинженерными 

знаниями для решения задач, относящихся к профессиональной 

деятельности; 

– действующими нормативно-правовыми актами, применимыми для 

разработки технической документации и чертежей деталей, механизмов и 

устройств Преподавание учебного курса дисциплины «Методы оценки 

качества строительства скважин» осуществляется в следующих основных 

формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 



различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 



описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

61. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

62. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

63. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

64. Обработка и систематизация материала. 

65. Разработка плана реферата. 

66. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 



определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 



Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Методы оценки качества строительства 

скважин», преподаваемый в высшем учебном заведении, предназначен для 

того, чтобы подготовить студентов к освоению знаний в области теории 

основных технологических процессов, связанных с бурением скважин на 

нефть и газ, вскрытием, опробованием, освоением и испытанием 

нефтегазоносных залежей, что необходимо для высококачественной 

эксплуатации и обслуживания нефтяных и газовых месторождений, 

обеспечения экологической безопасности и экономической эффективности 

их разработки. 

Учебный курс по дисциплине «Методы оценки качества строительства 

скважин» ориентирован на то, чтобы бакалавр  

Знал: 

– основные свойства углеводородов, гипотезы происхождения нефти и 

газа, свойства и закономерности поведения дисперсных систем; 

– основные технологии нефтегазового производства; 

– правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

- основные режимные параметры процесса бурения; 

– основные закономерности процессов, протекающих в системе «пласт-

скважина» при первичном вскрытии продуктивных горизонтов; 

– методы вторичного вскрытия пластов; 

– методы освоения и испытания скважин. 

– основные режимные параметры процесса бурения; 

– основные закономерности процессов, протекающих в системе «пласт-

скважина» при первичном вскрытии продуктивных горизонтов; 

– методы вторичного вскрытия пластов; 

– методы освоения и испытания скважин. основные режимные 

параметры процесса бурения; 

– основные закономерности процессов, протекающих в системе «пласт-

скважина» при первичном вскрытии продуктивных горизонтов; 

– методы вторичного вскрытия пластов; 

– методы освоения и испытания скважин..; 

Умел: 

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

– использовать основные законы статики и кинематики жидкостей и 

газов, их взаимодействия между собой и твердыми телами; 

– использовать знания о составах и свойствах углеводородов в 

соответствующих расчетах использовать принципы работы бурового 

оборудования, оборудования для эксплуатации и ремонта скважин; 

– проектировать конструкции скважин, компоновки бурильной 

колонны, режимы бурения с учетом скважинных условий;. 

Владел: 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области бурения 

скважин; 



– законодательными и правовыми актами в области стоительства 

нефтяных и газовых скважин, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

– методами изучения физико-химических и механических свойств 

горных пород, буровых и тампонажных растворов; 

– методами изучения коллекторских свойств пород и их 

нефтенасыщенности, а также принципами интерпретации данных 

геофизических исследований скважин; 

– навыками в области технологии опробования продуктивных пластов; 

– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения эффективности бурения скважин... 

Преподавание учебного курса дисциплины «Методы оценки качества 

строительства скважин» осуществляется в следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций о различных периодах развития мирового и отечественного 

искусства; подготовка докладов) 

− самостоятельной работы (анализ искусствоведческих исследований в 

различных странах; выявление их общих и особенных характеристик; работа 

над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 



написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 

Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 



67. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

68. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

69. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

70. Обработка и систематизация материала. 

71. Разработка плана реферата. 

72. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 



По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 



обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

.

 – 

точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

/

/ 

две косые черты 

(

 ) 

круглые скобки 

[

 ] 

квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 



карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 



Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  

 

 
 

 

 
 

  

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 
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Учебный курс по дисциплине «Основы экологии», преподаваемый в 

высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы подготовить 

студентов к освоению проектирования технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений. 

Учебный курс по дисциплине «Основы экологии» ориентирован на то, 

чтобы бакалавр  

Знал:  

-основные свойства, законы и принципы формирования природных объектов; 

-основные свойства  окружающей природной среды, процессы и явления,  

-четко представлять роль и последствия антропогенного воздействия  на 

окружающую природную среду; 

Умел: 

- применять полученные теоретические знания в практике экологических         

исследований; 

- управлять нарушенными человеком функциональными звеньями 

геопространства с учетом их внутренней природной специфики, 

особенностей антропогенных изменений и средообразующей роли в звене 

следующего более высокого иерархического ранга. 

Владел: 

- методами поиска и обмена информаций в глобальных  и локальных 

компьютерных сетях, экологическими принципами использования 

природных ресурсов и охраны природы, также методами обработки и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации; 

- навыками полевых работ, лабораторных исследований и ГИС-

технологиями. 

 

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации по 

основным периодам становления и развития мирового и отечественного 

искусства.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 



− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 

Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии с СТО ЮРГУЭС 01- 2009. Реферат 

выполняется с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора 

интервала, шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. 



Также необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«История искусства» оформляется приложение, которое может включать 

иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

73. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

74. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

75. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

76. Обработка и систематизация материала. 

77. Разработка плана реферата. 

78. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. Оформленный по СТО ЮРГУЭС-2009. 



Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 

10, с. 106 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, 

а объект ссылки расположен на странице 106. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой  



отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 
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Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

 

 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине «История искусств, архитектуры и градостроительства» 

учебным планом предусмотрена сдача итогового экзамена. На экзамене  

обучающемуся предлагаются билет, который содержат два вопроса по 

изученному материалу, освоенной практической и самостоятельной работе в 

рамках учебного курса. 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 



Критерии оценки знаний студента: 

Оценка «отлично» – полно и всесторонне раскрыт теоретический 

вопрос, дан правильный и обоснованный ответ на прикладной вопрос. 

Оценка «хорошо» – теоретический вопрос раскрыт в достаточной 

степени, однако прикладной вопрос вызвал затруднения у студента, либо 

теоретический вопрос освящен не полно. 

Оценка «удовлетворительно» – нет в полной мере аргументации по 

одному из основных вопросов, и прикладной вопрос вызвал затруднение. 

Если студент не может ответить на вопросы билета, не владеет 

материалом, в этом случае выставляется неудовлетворительная оценка, и 

студенту предстоит повторно сдавать экзамен.  
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Учебный курс по дисциплине «Основы автоматизации 

технологических процессов нефтегазового производства», преподаваемый в 

высшем учебном заведении, предназначен для того, чтобы сформировать у 

обучающихся знаний студентов об основах теории автоматического 

управления; технических средствах автоматизации, в том числе, датчиков, 

исполнительных механизмов и других, наиболее часто встречаемых 

элементов автоматизации, владеть общими понятиями об автоматических 

системах. 

Учебный курс по дисциплине «Основы автоматизации 

технологических процессов нефтегазового производства» ориентирован на 

то, чтобы бакалавр  

Знал: 

– основные термины, определения и понятия, относящиеся к 

автоматизации технологических процессов и производств; 

– технические структуры современных АСУТП, как многоуровневых 

иерархических систем и выполняемые всеми уровнями управления функции; 

– современные технические средства автоматизации и 

программируемые технические комплексы (ПТК); 

– типовые схемные решения по автоматизации нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих процессов, алгоритмы контроля и управления ими. 

 

Умел: 

– проводить анализ систем автоматизации технологических процессов 

и производств, как объект автоматизации; 

– выбирать современные технические средства при построении 

конкретных автоматизированных систем контроля или управления; 

– разрабатывать схемы логической компоновки устройств связи 

технических средств низшего уровня управления с цифровыми 

управляющими вычислительными устройствами. 

 

Владел: 

– основными терминами, определениями и понятиями, относящиеся к 

автоматизации технологических процессов и производств; 

– принципами и методами построения АСУТП; 

– навыками выбора технических средств при построении систем 

автоматизации. 

– типовыми решениями по автоматизации нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих процессов, алгоритмами контроля и управления 

ими. 

Преподавание учебного курса дисциплины «Основы автоматизации 

технологических процессов нефтегазового производства» осуществляется в 

следующих основных формах: 

− теоретической подготовке (лекционные занятия); 

− практической подготовки (практические занятия; создание 

презентаций; подготовка докладов); 



− самостоятельной работы (изучение разделов; выполнение заданий; 

работа над рефератом, защита реферата).  

В рамках самостоятельной работы готовятся доклады и презентации.  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы над темой.  

− Первый слайд должен содержать следующую информацию: тему 

доклада, фамилию автора. 

− На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

− Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий 

текст, фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к 

ним. 

При формировании презентаций не рекомендуется использовать 

шаблоны оформления слайдов. Фон слайда следует установить, используя 

следующие опции: Формат-Фон-Другие цвета или Формат-Фон-Способы 

заливки. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять картинку или представлять текстовую 

информацию. 

Также, самостоятельная работа магистров по данной дисциплине 

предполагает:  

– самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам;  

– выполнение заданий для самостоятельной работы;  

– изучение теоретического и лекционного материала, а также основной 

и дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям, 

написании докладов;  

– самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых 

на практических занятиях, выносимых на самостоятельное изучение; 

– подготовка к тестированию по темам, предусмотренным программой 

данного курса. 

Одним из итоговых заданий в рамках самостоятельной работы является 

реферат, который готовят обучающиеся по темам данного учебного курса и 

по кругу затрагиваемых проблем. Такая практическая работа позволяет 

успешно закрепить материал учебного курса. Так как в ходе работы над 

рефератом подбирается необходимая для раскрытия определенной темы 

литература; составляется конспект или делаются необходимые выписки; 

выстраивается план изложения материала; затем в соответствии с 

разработанным планом составляется текст реферата.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, библиографический список и приложения. 

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой темы, 

формируются цель и задачи работы, определяется объект и предмет 

исследования, раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в данной работе. 

В основной части реферата должна быть раскрыта тема данной работы. 



Объем основной части должен быть не менее 10-15 страниц. В заключении 

делаются основные выводы, приводятся собственные предложения по 

определенной теме. В конце реферата обязателен библиографический список, 

оформленный в соответствии со стандартом. Реферат выполняется с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора интервала, 

шрифт Times New Roman, размер букв шрифта 14, цвет черный. Также 

необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

 правое – 10 мм, 

 левое – 30 мм, 

 верхнее – 20 мм. 

 нижнее – 20 мм. 

Номер листа проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Нумерация страниц сквозная. 

Для более полного раскрытия заявленной темы по дисциплине 

«Прикладные программные продукты» оформляется приложение, которое 

может включать иллюстрации и фотографии. 
 

Учебный реферат − это самостоятельная научно-

исследовательская работа, где вы раскрываете суть исследуемой 

проблемы, приводите различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

 

Этапы работы над учебным рефератом: 

79. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, 

но, прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

80. Подбор и изучение основных источников по теме. Как 

правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

81. Составление библиографического списка. Записи лучше 

делать во время изучения источников. На основе этих записей вы 

сформируете библиографический список. 

82. Обработка и систематизация материала. 

83. Разработка плана реферата. 

84. Написание реферата. 

 

Структура учебного реферата 

 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Формулируется суть проблемы и обосновывается выбор темы, 

определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы. 



Основная часть. 

Каждый параграф её раскрывает одну из сторон выбранной темы, 

логически является продолжением предыдущего параграфа. Текст реферата 

Times New Roman 14. 

Заключение. 

Подводятся итоги или обобщенный вывод по теме реферата. 

Библиографический список. 

Приложение. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Согласно ГОСТ 7.0.05, библиографическая ссылка является частью 

справочного аппарата документа и служит источником библиографической 

информации о документах – объектах ссылки. При этом объектами ссылки 

могут быть различные виды источников информации: тексты, видеозаписи 

(особенно документальные или методического характера), звукозаписи, 

изоматериалы, карты, комплекты (например, книга+CD), кинофильмы, 

микроформы, мультимедиа, ноты, предметы (например, музейные 

экспонаты), рукописи, электронные ресурсы. Указание вида источника 

информации является обязательным при составлении библиографического 

списка работы; в библиографических ссылках обычно опускается. В пункте 

4.3 ГОСТа отмечается, что объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные ресурсы локального и 

удаленного доступа), а также составные части документов. 

По составу элементов библиографические описания ссылки могут быть 

полными или краткими, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, 

наличия библиографической информации в тексте. Полная ссылка содержит 

библиографические сведения о документе, необходимые для его 

идентификации и поиска. Библиографические ссылки различаются также по 

месту расположения в документе на: 

 внутритекстовые, помещенные в тесте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

Необходимо помнить, что совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или 

указателем. Библиографический список является самостоятельной частью 

документа. Для связи текста документа с номером библиографического 

списка используется знак выноски (набирается на верхней линии шрифта), 

или отсылка, которая приводится в квадратных скобках. Если ссылку 

приводят на конкретный фрагмент текста документа, то отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект отсылки. 

Сведения разделяют запятой. Так, например, расположенная в тексте отсылка 



10, с. 86 означает источник под номером 10 в библиографическом списке, а 

объект ссылки расположен на странице 86. При подготовке реферата 

рекомендуется именно данный способ затекстовой ссылки. 

В реферате библиографический список имеет незначительный объем, 

что делает предпочтительным его нумерационное построение. Если в тексте 

работы имеется несколько ссылок на один и тот же документ, то во всех 

отсылках он имеет один тот же номер, полученный в результате первой 

отсылки. 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные 

для идентификации и общей характеристики документа. В 

библиографическом описании выделяют следующие области: 

 область заглавия и сведений об ответственности; 

 область издания; 

 область специфических сведений; 

 область выходных данных; 

 область физической характеристики; 

 область серии; 

 область примечания; 

 область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 

доступности. 

В свою очередь области описания состоят из элементов, которые 

делятся на обязательные и факультативные. В описании могут быть только 

обязательные элементы либо обязательные и факультативные. Обязательные 

элементы содержат библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию документа; они присутствуют в любом библиографическом 

описании. Факультативные элементы содержат библиографические сведения, 

дающие дополнительную информацию о документе. При составлении 

библиографического списка факультативные элементы, как правило, 

опускают. С наибольшей полнотой факультативные элементы приводят в 

описаниях для государственных библиографических указателей, 

библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), баз данных 

крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии. 

В библиографическом описании необходимо различать два вида 

пунктуации: обычных грамматических знаков препинания и знаков 

предписанной пунктуации, т.е. знаков, имеющих опознавательный характер 

для областей и элементов библиографического описания. Предписанная 

пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их; ее 

употребление не связано с нормами языка. В качестве предписанной 

пунктуации выступают знаки препинания и математические знаки: 

 

. – точка и тире 



. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

… многоточие 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

 

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и 

тире, который ставится перед первым элементом области. Для более четкого 

разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и 

после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – 

пробелы оставляют только после них. 

Библиографическое описание документа может быть полным, кратким 

и расширенным. Полное библиографическое описание применяется в 

государственных библиографических указателях и печатных каталожных 

карточках; оно содержит все обязательные и факультативные элементы. 

 

Это вид описания используется при оформлении библиографических 

списков в диссертациях, в авторефератах диссертаций, а также в курсовых и 

дипломных работах. Расширенное библиографическое описание включает 

обязательные элементы и один или несколько факультативных элементов. 

 

Схематично краткое библиографическое описание выглядит так: 

Конкретизируем эту схему для книги: 

 

 

 

 

В сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии 

всех авторов, если их количество не превышает трех; в противном случае 

инициалы и фамилия первого автора и др. При указании места издания 

Заголовок (фамилия, имя, отчество автора). Заглавие (название книги, статьи) область 

физической характеристики : Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают 

тематику, вид, жанр, назначение документа и т.д.) / Сведения об ответственности 

(содержат информацию об авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 

организациях, от имени которых опубликован документ). – Сведения об издании 

(содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.). – Место издания 

(название города, где издан документ) : Издательство или издающая организация, Дата 

издания. – Объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; пер. с англ. А.В. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 239 с. 



сокращенно указываются только Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.); на 

Украине – Киев (К.); в Белоруссии – Минск (Мн.). 

Пример отдельного издания: 

 

 

 

 

Примеры источников из периодических изданий: 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления библиографического описания нормативного 

документа: 

 

 

Описание магнитных и оптических дисков включает после основного  

 

заглавия, взятого с самого носителя (а иногда с этикетки, иногда с 

контейнера, иногда из сопроводительного документа), общее обозначение 

материала – «электронный ресурс». Оно заключается в квадратные скобки. 

Например: 

 

 

 

 

 

При описании материалов из Интернета необходимо отразить кроме 

общих сведений: режим доступа, тип протокола, доменный адрес сайта, имя 

файла, дату получения информации. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный комплекс Москвы: обзор рынка 2008 [Текст] : бюллетень / Управление 

делами Мэра и Правительства Москвы; отдел координации деятельности предприятий 

гостиничного хозяйства города Москвы. – М. : Реформ-Пресс-Арт, 2008. – 20 с. 

Зорин, А.И. Туристский центр и центр туризма: содержание и границы понятий [Текст] / 

А.И. Зорин // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 8. – С. 23-25. 

Бондаренко, М. Забава на костях [Текст] : [о проблеме строительства поля для игры в 

гольф на историческом месте – между Монастырским урочищем и Старочеркасской 

пристанью] / М. Бондаренко // Независимая газета. – 2005. – 2 авг. – С. 4. 

ГОСТ Р 50762–2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания Текст / Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. – Взамен ГОСТ Р 50762–95 ; введ. 2009-01-01. – М. : Стандартинформ, 

2008. – 12, 3 с. 

Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : Энциклопедия / Региональный 

общественный фонд поддержки науки, культуры и образования «Петербургское наследие и 

перспектива». – Электрон. дан. – СПб. : Азбука, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., 

цв. 

Куликова, С. Costa Coffee выходит на рынок Петербурга Электронный ресурс : Интернет-ресурс 

медиагруппы «Лучший Выбор» / С. Куликова. – URL : http://www.restop.ru/restn.php?numn=608, 

свободный (дата обращения: 02.11.2009). 
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