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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии 

с: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 – 

Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. №922; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

• Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина. 

 

1.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы бакалавриата 

направления 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль «Прикладная 

информатика в АПК») требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1.3. Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора 

создается государственная экзаменационная комиссия направления подготовки 

09.03.03 – Прикладная информатика (основная профессиональная 

образовательная программа профиля «Прикладная информатика в АПК») не 

позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель, 

утвержденный Министерством сельского хозяйства РФ, и 5 членов указанной 

комиссии. Три члена государственной экзаменационной комиссии являются 

ведущими специалистами – представителями работодателей. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой 

аттестации. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. На основании 

заявления (служебной записки) председателя государственной экзаменационной 

комиссии приказом ректора назначается заместитель председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии приказом ректора 

назначается секретарь указанной комиссии. Секретарь обеспечивает работу 



государственной экзаменационной комиссии, представляет материалы для 

защиты, ведет протоколы государственных аттестационных испытаний. 

Заседание комиссии правомочно, если в ней принимает участие 4 человека, т.е. 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. Решение 

комиссия принимает простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

1.4. Материалы, представляемы секретарем государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственного аттестационного испытания – 

защиты выпускной квалификационной работы: 

• копия приказа об утверждении председателя 

государственной экзаменационной комиссии; 

• копия приказа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии; 

• копия приказа о создании апелляционной комиссии; 

• программа государственной итоговой аттестации; 

• копия приказа о допуске обучающихся к защите 

выпускной квалификационной работы; 

• копия приказа о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, назначении руководителя; 

• протоколы результатов государственного 

аттестационного испытания (защиты выпускной квалификационной 

работы) для заседания государственной экзаменационной 

комиссии; 

• сводная ведомость обучающихся с итогами освоения 

выпускниками ОПОП ВО (средний балл, итоговые оценка по 

дисциплинам, включенным в итоговую аттестацию с примечаниями 

о возможности получения диплома с отличием); 

• зачетные книжки обучающихся (оформленные и 

подписанные деканом); 

• сводный бланк оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся с указанием среднего 

балла за период обучения (один экземпляр); 

• бланк оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся (количество экземпляров 

по числу членов комиссии); 

• бланки для записи вопросов членами государственной 

экзаменационной комиссии 

• выпускная квалификационная работа обучающегося в 

одном экземпляре. 

 



1.5. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации приказом ректора создается апелляционная комиссия. В состав 

апелляционной комиссии входят председатель и три члена указанной комиссии. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета и не входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

1.6. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязательств, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов, погодные условия, дорожно-транспортное 

происшествие)), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется 

из университета с выдачей справки об обучении, как не выполнивший 

обязательства по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

1.7. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право подать апелляцию. Апелляция подается в апелляционную комиссию 

обучающимся лично в письменной форме с указанием конкретных фактов 

нарушения установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласия с ее результатами не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих 

дней со дня подачи апелляции. 

  



2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

2.1 Формируемые компетенции 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы: 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи;  

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи;  

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки;  

УК-1.4 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи;  

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач;  

УК-2.2 Выявляет и анализирует различные методы, способы решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсных ограничений;  

УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время;  

УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта;  

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1 Демонстрирует знания правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия;  

УК-3.2 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде;  

УК-3.3 Владеет приемами эффективного социального взаимодействия в 

различных социальных группах (в зависимости от целей подготовки - по 

возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по 

принадлежности к социальному классу);  

УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды;  



УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке;  

УК-4.2 Демонстрирует  умение  осуществлять  деловую переписку на 

иностранном языке, переводов профессиональных текстов;  

УК-4.3 Демонстрирует  знания коммуникативных, этические аспекты устной и 

письменной речи;  правила и закономерности личной и деловой устной и 

письменной коммуникации;  

УК-4.4 Применяет на практике   коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессионального общения; 

 УК-4.5 Демонстрирует  владение методикой межличностного делового 

общения, методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

и изложения собственной точки зрения;  

 

УК-5Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

УК-5.1 Демонстрирует знания в вопросах особенностей различных эпох 

всеобщей истории и истории России, факторов многовекторности исторического 

развития общества;  

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира;  

УК-5.3 Демонстрирует навыки разностороннего подхода к анализу философских 

проблем и самостоятельного анализа современных проблем мировоззрения;  

УК-5.4 Демонстрирует уважительное отношение к социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающихся на знания мировых религий, 

философских и этических учений;  

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;  

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда;  

УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда;  



УК-6.4 Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного 

результата;  

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков;  

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни;  

УК-7.2  Использует основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности;  

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты;  

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте;  

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных  ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты;  

УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

УК-8.5 Осуществляет действия по сохранению природной среды для 

обеспечения устойчивого развития общества; 

УК-8.6 Способен и готов выполнять воинский долг и обязанности по защите 

своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-9.1 Демонстрирует финансовую грамотность, необходимую для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

УК-9.2 Способен принимать экономические решения при выполнении 

практических задач в различных областях жизнедеятельности; 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

УК-10.1 Понимает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с 

социальными и  экономическими условиями; 

УК-10.2 Способен анализировать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению; 



ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 Демонстрирует и использует знания математики, физики, 

вычислительной техники и программирования для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-1.2 Решает стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования;  

ОПК-1.3 Демонстрирует навыки теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1 Анализирует современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2.2 Осуществляет выбор современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства при решении 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2.3 Применяет современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3.1 Использует принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности;  

ОПК-3.2 Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3.3 Демонстрирует навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

 ОПК-4.1 Обосновывает применение основных стандартов оформления 

технической документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы;  



ОПК-4.2 Определяет комплектность технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной системы;  

ОПК-4.3 Составляет техническую документацию с учетом действующих 

правовых норм на различных стадиях жизненного цикла информационной 

системы;  

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.1 Знает основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 ОПК-5.2 Выполняет параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-5.3Демонстрирует навыки инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем;  

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования. 

ОПК-6.1 Демонстрирует знания основ теории систем и системного анализа, 

дискретной математики, теории вероятности и математической статистики, 

методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, 

математического и имитационного моделирования;  

ОПК-6.2 Применяет методы теории систем и системного анализа, 

математического, статистического и имитационного моделирования для 

автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, 

расчета экономической эффективности и надежности информационных систем 

и технологий;  

ОПК-6.3 Демонстрирует навыки проведения инженерных расчетов основных 

показателей результативности создания и применения информационных систем 

и технологий;  

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения. 

ОПК-7.1 Осуществляет выбор языков программирования и работы с базами 

данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды 

разработки информационных систем и технологий;  

ОПК-7.2 Применяет языки программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки информационных систем и 

технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;  

ОПК-7.3Демонстрирует навыки программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач;  

 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-8.1 Демонстрирует знания основных технологий создания и внедрения 

информационных систем, стандарты управления жизненным циклом 

информационной системы;  



ОПК-8.2 Осуществляет организационное обеспечение выполнения работ на всех 

стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы;  

ОПК-8.3 Составляет плановую и отчетную документацию по управлению 

проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;  

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп. 

ОПК-9.1 Использует инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы 

конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций; 

 ОПК-9.2 Осуществляет взаимодействие с заказчиком в процессе реализации 

проекта; принимает участие в командообразовании и развитии персонала;  

ОПК-9.3 Демонстрирует навыки проведения презентаций, переговоров, 

публичных выступлений;  

ПК-1 Способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-1.1 Демонстрирует и использует знание основных методологий описания 

архитектуры вычислительной системы и программных алгоритмов;  

ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач 

автоматизации;  

ПК-1.3 Демонстрирует навыки формализации прикладной задачи с 

использованием методологий описания программных алгоритмов;  

ПК-2 Способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки. 

ПК-2.1 Демонстрирует навыки проектирования ИС автоматизации в сфере АПК, 

с учётом использования специализированных аппаратных средств;  

ПК-2.2 Подбирает технические средства для выполнения задач информатизации 

и автоматизации; 

 ПК-2.3 Использует модели представления данных в геоинформационных 

системах;  

ПК-3 Способен применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и моделирования. 

ПК-3.1 Использует объектно-ориентированную парадигму средств 

программирования и моделирования;  

ПК-3.2 Демонстрирует навыки построения, программирования и  эксплуатации 

систем с использованием микропроцессорной техники;  

ПК-3.3 Демонстрирует навыки алгоритмизации, разработки, отладки и 

тестирования программ в различных интегрированных средах разработки;  

ПК-4 Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы. 

ПК-4.1 Применяет современные подходы к информатизации при сопровождении 

технических и технологических средств сельского хозяйства;  

ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах 

автоматического управления технологическими процессами;  



ПК-4.3 Осуществляет внедрение, адаптацию и сопровождение программных 

средств. 

 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 09.03.03 – 

Прикладная информатика включает: разработка требований и проектирование 

программного обеспечения, выполнение работ и управление работами по 

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы, концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного 

масштаба и сложности. 

 

2.3 Сферы профессиональной деятельности 

 

Выпускники могут работать в сфере проектирования, разработки, внедрения и 

эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом 

сфере организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области информатики и вычислительной техники 

 

2.4 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 09.03.03 

– Прикладная информатика являются: прикладные и информационные 

процессы, информационные технологии, информационные системы. 

 

2.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая и проектная. 

 

2.6 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профилем 

подготовки и видами профессиональной деятельности: 

 

а) проектная деятельность: 

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем 

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

- формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта; 



- моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и 

технического задания на разработку информационной системы; 

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое); 

- программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов; 

- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его 

информационных потребностей; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов 

информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

- документирование компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла. 

 

б) производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем и загрузке баз данных; 

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

- ведение технической документации; 

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам 

эксплуатации информационных систем; 

- осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение прикладных 

процессов. 

 

 

 

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИИ 

 
Государственная итоговая аттестация включает в себя проведение 

государственного аттестационного испытания, в виде подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 



Вид выпускной квалификационной работы бакалавра – дипломная работа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) установлены учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы (протокол заседания 

ученого совета университета № 12 от 24.05.2023 года). 

Выпускающей кафедрой по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика 

для профиля «Прикладная информатика в АПК» является кафедра прикладной 

информатики и математики. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ бакалавра формируется 

выпускающей кафедрой и доводится до сведения обучающихся. 

Руководитель выпускной квалификационной работы бакалавра назначается из 

числа профессоров, доцентов, ведущих преподавателей выпускающей кафедры 

или других кафедр по заявлению студента и согласованию с заведующим 

выпускающей кафедрой.  

Время, выделяемое руководителям выпускных квалификационных работ 

бакалавра на руководство, устанавливают в соответствии с принятыми в ФГБОУ 

ВО Белгородский ГАУ нормами времени. 

Перед началом производственной практики обучающиеся бакалавриата третьего 

курса в соответствии с представлением выпускающей кафедры предварительно 

закрепляются за преподавателями, как за руководителями выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Обучающиеся, отбывающие на практику, 

обсуждают возможные темы работ, с учетом мест производственной практики и 

тематики исследований кафедры. После производственной практики (в течение 

7-го семестра) обучающиеся окончательно определяются с темами и 

руководителями выпускной квалификационной работы бакалавра. На основании 

заявлений обучающегося с визами руководителя выпускной квалификационной 

работы бакалавра и заведующего кафедрой деканат формирует приказ о 

закреплении тем и руководителей. 

В соответствии с темой руководитель ВКР бакалавра выдает обучающемуся 

задание на выпускную квалификационную работу бакалавра, которое 

утверждается заведующим кафедрой, и определяет вопросы по сбору 

необходимого дополнительного материала в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра должен 

содержать следующие этапы: 

1. Обзор, систематизация и анализ литературных источников и патентов на 

изобретения по теме работы, обоснование темы выпускной квалификационной 

работы. 



2. Проектирование информационной системы с применением выбранной 

методологии. 

3. Разработка структуры и таблиц базы данных с использованием выбранной 

СУБД. Построение логической и физической модели данных. 

4. Создание программного приложения на языке программирования, разработка 

веб-сайта. 

5. Проверка готовой работы на объем заимствования в системе «Антиплагиат». 

6. Получение в письменной форме отзыва руководителя. 

7. Предзащита на выпускающей кафедре. 

8. Получение допуска к защите от заведующего выпускающей кафедрой. 

9. Передача работы в государственную экзаменационную комиссию для защиты 

в соответствии с установленным расписанием защиты ВКР. 

Ответственность за своевременное выполнение выпускной квалификационной 

работы бакалавра в установленном объеме, принятые технические решения, 

правильность всех вычислений и оформления несет обучающийся – автор 

выпускной квалификационной работы. 

За соответствие выпускной квалификационной работы бакалавра тематике 

научных исследований кафедры и актуальность ответственность несет 

заведующий кафедрой. 

По завершению выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

руководитель составляет письменный отзыв о работе обучающегося – автора и 

назначает дату предварительной защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра на кафедре. В отзыве руководитель отмечает уровень 

подготовленности обучающегося к самостоятельной работе, проявленную 

обучающимся инициативу, его отношение к выполнению полученного задания, 

творческую активность, личный вклад обучающегося в разработку 

оригинальных технических решений, умение решать инженерные задачи, 

работать с технической литературой. 

Заведующий кафедрой на основании предварительной защиты решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Если обучающийся не допускается к защите ВКР (этот вопрос решается на 

заседании кафедры с участием руководителя), то протокол заседания 

представляется в деканат. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя передаются 

заведующим кафедрой в деканат инженерного факультета для защиты не 

позднее, чем за два дня до ее защиты. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя передаются 

деканатом в государственную экзаменационную комиссию для защиты в сроки, 

установленные расписанием государственных аттестационных испытаний – 

защиты выпускной квалификационной работы. 

При необходимости передачи материалов выпускной квалификационной работы 

бакалавра предприятию, с них снимается копия и составляется акт передачи. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 



• представление секретарем государственной 

экзаменационной комиссии выпускной квалификационной работы 

обучающегося; 

• краткое изложение обучающимся материалов в виде 

доклада членам государственной экзаменационной комиссии с 

представлением графического и (или) презентационного, и (или) 

наглядного материалов в течении 10…15 минут; 

• ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, определяющих уровень 

компетентности обучающегося (5…10 минут); 

• предоставление присутствующим на защите выпускной 

квалификационной работы возможности задать вопросы по теме 

работы, т.к. защита выпускной квалификационной работы является 

публичной; 

• представление секретарем государственной 

экзаменационной комиссии отзыва руководителя выпускной 

квалификационной работы обучающегося; 

• предоставление слова обучающемуся по завершению 

процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

 

По завершении государственного аттестационного испытания – защиты ВКР 

государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 

ее результаты, ответы и пояснения обучающегося и выставляет ему 

коллегиально принятую простым большинством голосов состава комиссии, 

участвующих в заседании, итоговую оценку, руководствуясь критериями 

выставления оценок по результатам защиты ВКР. 

Итоговая оценка по результатам защиты ВКР сообщается обучающемуся в этот 

же день и оформляется протоколом государственного аттестационного 

испытания. 

 

Требования к ВКР, порядку ее выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с 

заданием и предполагает изучение и анализ материала по литературным и 

другим источникам (учебным пособиям, монографиям, нормативным 

документам, описаниям изобретений и патентов, периодическим изданиям, 

компьютерным базам данных и др.). Выпускная квалификационная работа 

бакалавра состоит из пояснительной записки (ПЗ) с приложениями.  

Рекомендуемый объем ПЗ (без приложений) ВКР бакалавра составляет 60…65 

страниц компьютерного набора (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 

полуторный). 

 

Структура пояснительной записки 



Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе бакалавра 

должна раскрывать принятую тему; содержать необходимые сведения для 

обоснования актуальности работы; цели и задачи выпускной квалификационной 

работы бакалавра, описание выбранных  методологий, case-средств, СУБД, 

языков программирования; описание диаграмм, связей между таблицами, 

структуры базы данных; описание разработанной информационной 

системы(сайта); выводы; необходимые иллюстрации (графики, эскизы, 

диаграммы, схемы, фотографии) и таблицы. 

Пояснительная записка включает: 

• титульный лист; 

• задание на выпускную квалификационную работу бакалавра; 

• отзыв руководителя; 

• аннотацию; 

• содержание; 

• перечень условных обозначений, терминов и сокращений (при 

необходимости); 

• введение; 

• основную часть (структурированную по разделам и подразделам в 

соответствии с заданием на ВКР); 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Наименование темы ВКР бакалавра, указанное на титульном листе, а также в 

остальных текстовых и графических материалах ВКР, должно совпадать с 

наименованием, утвержденным приказом ректора. После подписания приказа 

ректором, изменение темы ВКР бакалавра не допускается. 

Задание на ВКР бакалавра выдает руководитель, который определяет круг 

вопросов, подлежащих разработке в соответствии с темой. В задании также 

указываются консультанты по соответствующим разделам. Консультант, при 

необходимости, дополняет задание для лучшего раскрытия темы. Календарный 

план заполняется при выдаче задания с указанием сроков выполнения отдельных 

разделов.  

Аннотация должна содержать: сведения об объеме ВКР (количество страниц, 

иллюстраций и таблиц), перечень ключевых слов и текст. 

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание работы и 

включать от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных в строку через 

запятые. 

Текст аннотации должен быть предельно лаконичным и информативным, 

объемом не более 500 знаков. Он должен содержать: 

• задачи и цели квалификационной работы; 

• актуальность, новизну и эффективность; 

• выводы, рекомендации по использованию результатов работы в 

производстве, научных исследованиях, учебном процессе. 

В содержание пояснительной записки включаются: 

• введение; 



• обозначение и наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименование); 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• все приложения (при их наличии) с указанием присвоенных им 

обозначений и наименований. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. В крайних правых позициях 

строк указываются номера страниц, на которых размещается начало 

соответствующего материала. Не включают в содержание титульный лист, 

задание, рецензию, отзыв, аннотацию. 

Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, степень её 

разработанности; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем, описывается информационная база, выбираются 

методы научного исследования, обязательно отражается теоретическая и 

практическая значимость работы. 

Первичным является объект исследования (более широкое понятие) - процесс 

или явление, избранное для изучения, т.е. объектом исследования является то, на 

что направлен научный поиск. Предметом исследования (некое частное, аспект 

объекта) принято считать ту из сторон или свойств объекта исследования, 

которая непосредственно подлежит изучению. Предмет исследования чаще 

всего близок к формулировке темы. 

Цель исследования – это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в 

итоге исследования выпускной квалификационной работы. Определение цели 

исследования является ее центральной проблемой, при этом целью исследования 

в ВКР должно быть получение определенных результатов, а не сам процесс 

исследования. 

Задачи вытекают из общей цели, их определение начинается терминами 

исследовательских действий: изучить, уточнить, проанализировать, выяснить, 

обобщить, выявить, доказать, внедрить, определить, найти, описать, установить, 

разработать, выработать, экспериментально доказать и т.д. Формулировки задач 

необходимо делать как можно точнее и обычно формулировки раскрывают 

содержание глав, параграфов ВКР (не больше 5 задач). 

B качестве апробации результатов исследования во введении также указывается 

участие обучающегося в НИР: гранты, конкурсы, выступления на конференциях, 

круглых столах и иных научных мероприятиях, выполнение НИР по договорам 

с организациями; имеющиеся научные публикации по теме исследования. 

В конце введения раскрывается структура работы (дается краткий перечень ее 

структурных элементов, например, работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, который представлен 36 

источниками, в том числе 3 на иностранном языке, и 8 приложений). 

Введение должно быть кратким (2 - 3 стр.). 

Содержание основной части пояснительной записки зависит от специфики 

темы ВКР.  



Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, 

а название параграфов - названия глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы (основная часть 

ВКР может состоять также и из двух глав - теоретической и практической). 

Основная часть пояснительной записки ВКР бакалавра, как правило, должна 

содержать следующие разделы:  

- анализ предметной области с обоснованием темы ВКР бакалавра, содержащий 

обзор литературных источников по предметной области, обзор программных 

средств, выбор методов и направлений решения задачи, постановку задачи (25% 

объема пояснительной записки); 

- во втором разделе могут быть отражены выбор методологии проектирования, 

описание инфологической модели (описание сущности и связей между ними, 

ER-диаграммы), описание организации базы данных (35 % объема); 

- в третьем разделе могут быть отражены выбор инструментов разработки и 

языка программирования (может быть частью второго раздела), определение 

конфигурации комплекса технического обеспечения, описание программных 

модулей, программную реализацию информационного обеспечения  с 

описанием процесса формирования и результатов реализации проектных 

решений (35 % по объему).  

Каждый раздел оканчивается выводами, в которых кратко излагают полученные 

результаты. 

Заключение (5% от объема пояснительной записки) основывается на выводах 

по разделам, отражает сущность выполненной работы, содержит ответы на 

поставленные задачи, оценку полученных результатов и рекомендации 

производству. Общие выводы должны быть четко сформулированы, иметь 

цифровое выражение и быть понятными без чтения основного текста 

пояснительной записки. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при выполнении ВКР, и на которые сделаны 

ссылки в основной части работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001. 

Список использованных источников составляется в порядке появления ссылок 

на источники в тексте пояснительной записки, источники нумеруются 

арабскими цифрами с точкой и печатаются с абзацного отступа. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст ПЗ: 

графический материал; таблицы; расчеты; описания аппаратуры и приборов, 

алгоритмов; листинги программ; акт внедрения научного исследования (при 

наличии) и т. д.. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения делятся на обязательные и информационные. Информационные 

приложения имеют рекомендательный или справочный характер и могут 

включать в себя: 

• материалы, дополняющие ВКР бакалавра; 

• таблицы, иллюстрации вспомогательного характера; 



• акты внедрения, протоколы испытаний; 

• описания задач, решаемых на ЭВМ; 

• описания свидетельств на программу ЭВМ и др. 

Обязательными приложениями являются листинги программ. Объем 

приложений не ограничивается. 

 


