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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению 

35.03.06 Агроинженерия, направленность – Автоматизация и роботизация тех-

нологических процессов, является итоговой самостоятельной работой, завер-

шающей учебный процесс. 

Работа имеет расчётный и проектно-конструкторский характер. Выпол-

нение ВКР способствует закреплению студентами теоретических и практиче-

ских знаний, а также приобретению умений и творческих навыков в области 

энергообеспечения предприятий. 

Выполнение ВКР предусмотрено учебным планом по направлению – 

35.03.06 Агроинженерия, направленность – Автоматизация и роботизация тех-

нологических процессов. 

 

1. Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой само-

стоятельную и логически завершённую работу, направленную на решение 

профессиональной задачи, по содержанию и уровню отвечающую требовани-

ям для присвоения степени бакалавра. 

Целью выпускной квалификационной работы является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных за-

дач в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров. 

Основные задачи, решаемые при выполнении выпускной квалифика-

ционной работы: 

 закрепление навыков самостоятельной работы, 

 развитие навыков работы с информационными источниками (печатными 

изданиями и электронными), 

 умение систематизировать и анализировать материал обзора информации, 

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых проектных решений, 

 закрепление навыков ставить цель и формулировать задачи выпускной 

работы, выполнения расчётов по проектированию элементов машин и ра-

бочего оборудования, 

 умение анализировать и использовать результаты расчётов при проекти-

ровании машин и их сборочных единиц, 

 закрепление навыков технического описания конструкции машин и обо-

рудования, принципа их работы, определения производительности, 

 приобретение навыков выполнения экспериментальных исследований, 

анализа и обработки полученных результатов (при выполнении работ, 

предусматривающих элементы исследований), 

 умение оценивать достоинства машин и оборудования, их преимущества 

по сравнению с существующими аналогами и определять экономические 

показатели, 

 закрепление навыков оформлять законченную проектно-конструкторскую 



работу, 

 закрепление навыков делать выводы по результатам выполненной рабо-

ты, 

 дальнейшее развитие навыков составления доклада, представления ин-

формационного материала и выступления на защите выпускной работы, 

 умение на защите выпускной работы показать свою способность профес-

сионально излагать специальную информацию, логично аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется 

обучающимся в соответствии с учебным графиком и заданием на выпускную 

квалификационную работу. Требования к структуре и объёму выпускной ква-

лификационной работы устанавливает выпускающая кафедра. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на уме-

ние решать профессиональные задачи. 

В методических указаниях сформулированы основные требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе, а также практические 

рекомендации по выполнению и оформлению расчётно-пояснительной запис-

ки, графической части работы и полезные советы для студентов по подготов-

ке к защите выпускной работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполне-

ния выпускной квалификационной работы по направлению 

35.03.06 Агроинженерия, направленность – Автоматизация и робо-

тизация технологических процессов 

 

Реализация в ВКР требований ФГОС ВО и Учебного плана по направ-

лению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, направленности должна форми-

ровать следующие компетенции, представленные в таблице 1. 



 6 

Таблица 1 

Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

Универсальные компетенции 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять систем-

ный подход для

  ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

общие принципы пе-

редачи, обработки и 

хранения информации 

применять современ-

ные технические сред-

ства для передачи, об-

работки и хранения 

информации 

методами форматиро-

вания и обмена инфор-

мацией, навыками ра-

боты с компьютером 

как средством управ-

ления информацией 

УК-1.2. Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи 

общие сведения о си-

стемах сбора и анали-

за исходных данных 

для расчета и проек-

тирования 

синхронизировать по-

токи сбора и обработки 

данных в режиме ре-

ального времени 

навыками сбора и ана-

лиза исходных данных 

для расчета и проекти-

рования 

УК-1.3. Рассматрива-

ет возможные вариан-

ты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

методы решения вы-

числительных задач 

выбирать методы ре-

шения вычислитель-

ных задач в зависимо-

сти от их постановки 

навыками решения вы-

числительных задач в 

прикладном программ-

ном обеспечении 
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УК-1.4. Грамотно, ло-

гично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

основные формы ло-

гического мышления 

(понятия, суждения, 

умозаключения), виды 

суждений, особенно-

сти отношения между 

понятия ми 

выделять и наглядно 

представлять основные 

виды отношений меж-

ду житейскими и 

научными понятиями 

научной психологиче-

ский терминологией, 

навыками описания и 

объяснения психиче-

ских феноменов 

УК-1.5. Определяет и 

оценивает послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

аспекты авторского 

права, касающиеся 

использования элек-

тронной текстовой и 

визуальной информа-

ции 

обеспечивать элемен-

тарные требования ин-

формационной без-

опасности при работе в 

глобальной сети 

навыками безопасного 

и эффективного ис-

пользования ресурсно-

информационных баз в 

практической деятель-

ности 
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2 УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач 

задачи в области раз-

работки электропри-

вода, систем управле-

ния электропривода-

ми, электротехноло-

гических и светотех-

нических установок, 

позволяющие повы-

сить эффективность 

их работы в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

формулировать и ана-

лизировать задачи в 

области разработки 

электропривода, си-

стем управления элек-

троприводами, элек-

тротехнологических и 

светотехнических 

установок, позволяю-

щие повысить эффек-

тивность их работы в 

сельскохозяйственном 

производстве 

методами анализа, поз-

воляющими выделить 

главные проблемы при 

разработке электро-

привода, систем управ-

ления электропривода-

ми, электротехнологи-

ческих и светотехниче-

ских установок, спо-

собных повысить эф-

фективности их работы 

в сельскохозяйствен-

ном производстве 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

способы выбора оп-

тимального решения 

при проектировании 

электропривода, си-

стем управления элек-

троприводами, элек-

тротехнологических и 

светотехнических 

установок в сельско-

хозяйственном произ-

водстве с соблюдени-

ем правовых норм, 

нормативных доку-

ментов (ГОСТ, ПУЭ и 

др.) 

выбирать оптимальное 

решение при проекти-

ровании электропри-

вода, систем управле-

ния электроприводами, 

электротехнологиче-

ских и светотехниче-

ских установок в сель-

скохозяйственном 

производстве с соблю-

дением правовых 

норм, нормативных 

документов (ГОСТ, 

ПУЭ и др.) 

навыками выбора оп-

тимального решения 

при проектировании 

электропривода, си-

стем управления элек-

троприводами, элек-

тротехнологических и 

светотехнических 

установок в сельскохо-

зяйственном производ-

стве с соблюдением 

правовых норм, норма-

тивных документов 

(ГОСТ, ПУЭ и др.) 
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УК-2.3. Решает кон-

кретные задачи проек-

та заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время 

структуры электро-

технических служб, 

стратегии обслужива-

ния электрооборудо-

вания с целью его ра-

ционального исполь-

зования 

использовать страте-

гии обслуживания 

электрооборудования 

при создании электро-

технической службы 

навыками использова-

ния стратегии обслу-

живания электрообо-

рудования при созда-

нии электротехниче-

ской службы 

УК-2.4. Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи проек-

та 

способы эффективной 

организации техниче-

ской эксплуатации 

электрооборудования 

с целью повышения 

эффективности его 

работы 

применять способы 

эффективной органи-

зации технической экс-

плуатации электрообо-

рудования с целью по-

вышения эффективно-

сти его работы 

навыками применения 

способов эффективной 

организации техниче-

ской эксплуатации 

электрооборудования с 

целью повышения эф-

фективности его рабо-

ты 

3 УК-3 Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эф-

фективность исполь-

зования стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде 

Эффективность ис-

пользования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою роль 

в команде 

Оценивать и понимать 

эффективность исполь-

зования стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цеди, определяет 

свою роль в команде 

Эффективностью ис-

пользования стратегии 

сотрудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде 
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УК-3.2. Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работает / взаи-

модействует, учиты-

вает их в своей дея-

тельности (выбор ка-

тегорий групп людей 

осуществляется обра-

зовательной органи-

зацией в зависимости 

от целей подготовки – 

по возрастным осо-

бенностям, по этниче-

скому или религиоз-

ному признаку, соци-

ально незащищенные 

слои населения и т.п.) 

Индивидуально-

типологические осо-

бенности взрослого, 

здорового человека, 

осуществляющего 

определенную про-

фессиональную дея-

тельность 

Учитывать индивиду-

ально психологические 

особенности различ-

ных групп людей в 

процессе взаимодей-

ствия 

Распознавать индиви-

дуально-

типологические осо-

бенности человека, 

определяющие эффек-

тивносгь профессио-

нальной деятельности 

УК-3.3. Предвидит ре-

зультаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планирует по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата 

Структуру деятельно-

сти, побудительные и 

исполнительные ком-

поненты, виды психи-

ческих продуктов 

Выстраивать иерархию 

целей, определять пси-

хологические условия 

их достижения 

Методами рефлексии и 

анализа отношения к 

различным видам дея-

тельности 
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УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участву-

ет в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом, и презента-

ции результатов рабо-

ты команды 

Как эффективно взаи-

модействовать с дру-

гими членами коман-

ды, в т.ч. участвовать 

в обмене информаци-

ей, знаниями и опы-

том, и презентации 

результатов работы 

команды 

Эффективно взаимо-

действовать с другими 

чтецами команды, в 

т.ч. участвовать в об-

мене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результа-

тов работ ы команды 

Знаниями и опытом, и 

участвовать в обмене 

информацией, презен-

товать результаты ра-

боты своей команды 

4 УК-4 Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном (-ых) 

языке (-ах) 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивно приемлемые 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

основные правила и 

приемы анализа, 

обобщения и пред-

ставления информа-

ции, а также стратегии 

профессионально де-

лового общения с по-

мощью средств госу-

дарственного и ино-

странного языка при 

решении профессио-

нально- коммуника-

тивных задач и выбо-

ре вербальных и не-

вербальных средств 

общения в ходе взаи-

модействия с зару-

бежными партнерами 

основные правила и 

приемы анализа, 

обобщения и пред-

ставления информа-

ции, а также стратегии 

профессионально де-

лового общения с по-

мощью средств госу-

дарственного и ино-

странного языка при 

решении профессио-

нально- коммуника-

тивных задач и выборе 

вербальных и невер-

бальных средств об-

щения в ходе взаимо-

действия с зарубежны-

ми партнерами 

способностью визуали-

зировать коммуника-

тивные ситуации, вы-

бирать стратегии про-

фессионально делового 

общения п пути реше-

ния профессионально- 

коммуникативных за-

дач за счет вербальных 

и невербальных 

средств взаимодей-

ствия с партнерами, в 

т.ч. с помощью средств 

государственного и 

иностранного языка 
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УК-4.2. Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном (-

ых) языках 

основные пути и спо-

собы приобретения и 

использования в прак-

тической деятельно-

сти новых знаний и 

умений в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач, в т.ч. с помощью 

информационных тех-

нологий получения, 

переработки и пред-

ставления результатов 

анализа иноязычной 

информации 

использовать на прак-

тике основные спосо-

бы приобретения но-

вых знаний и умений в 

процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач, в т.ч. с 

помощью информаци-

онных технологий по-

лучения, переработки 

и представления ре-

зультатов анализа ино-

язычной информации 

эффективными мето-

диками приобретения и 

использования в прак-

тической деятельности 

новых знаний и умений 

в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач, в т.ч. с 

помощью информаци-

онных технологий по-

лучения, переработки и 

представления резуль-

татов анализа ино-

язычной информации 

УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку, учи-

тывая особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках 

языковые и речевые 

нормы, позволяющие 

оптимально использо-

вать иностранный 

язык для научного и 

профессионального и 

делового общения в 

межкультурной среде; 

правила и требования 

к структуре, содержа-

нию и оформлению 

письменных работ (ре-

зюме, докладов, офи-

самостоятельно поль-

зоваться русским и 

иностранным языком 

как средством научно-

го и профессионально 

делового общения в 

межкультурной среде; 

оформлять письмен-

ные работы (резюме, 

доклады, презентации 

и пр.) в соответствии с 

установленными тре-

бованиями к их содер-

эффективными страте-

гиями иноязычного 

научного и профессио-

нально делового обще-

ния и в межкультурной 

среде; приемами и спо-

собами оформления 

письменных работ и 

представления резуль-

татов выполненной ра-

боты (резюме, докла-

ды) 
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циальных и неофици-

альных писем и пр.) 

жанию и структуре  

УК-4.4. Демонстриру-

ет интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния: 

•внимательно слушая 

и пытаясь понять суть 

идей других, даже ес-

ли они противоречат 

собственным воззре-

ниям; 

•уважая высказывания 

других как в плане со-

держания, так и в 

плане формы; 

•критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адап-

тируя речь и язык же-

стов к ситуациям вза-

имодействия 

диалогические формы 

общения (деловая бе-

седа, деловое совеща-

ние); правила слуша-

ния; понятие критики, 

виды критики. Прави-

ла общения критики: 

служебный и речевой 

этикет; вербальные и 

невербальные сред-

ства общения 

организовывать и про-

водить деловые беседы 

и совещания с членами 

команды: использовать 

ситуативно оправдан-

ный стиль делового 

общения 

знанием факторов, со-

здающих благоприят-

ный коммуникацион-

ный климат; правилами 

постановки вопросов н 

ответов на них; прави-

лами служебного и ре-

чевого этикета 
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УК-4.5. Демонстриру-

ет умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык 

и обратно 

Современный русский 

литературный язык, 

языковые нормы, 

функциональные сти-

ли литературного 

языка. Жанровое мно-

гообразие функцио-

нальных стилей 

Уметь использовать 

языковые нормы при 

переводе текстов с 

иностранного языка на 

русский. Осуществлять 

перевод текстов, учи-

тывая жанровую спе-

цифику текстов 

Коммуникативными 

качествами устной и 

письменной речи, бога-

тым словарным запа-

сом, нормами совре-

менного русского ли-

тературного языка 

5 УК-5 Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества соци-

ально-

историческом, 

в этическом 

философском 

УК-5.1. Находит и ис-

пользует необходи-

мую для саморазвития 

и взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-

ных групп 

Как использовать не-

обходимую для само-

развития и взаимодей-

ствия с другими ин-

формацию о культур-

ных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Находить необходи-

мую для саморазвития 

и взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных социальных 

групп 

Необходимой для са-

моразвития и взаимо-

действия с другими 

информацией о куль-

турных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 
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контекстах УК-5.2. Демонстриру-

ет уважительное от-

ношение к историче-

скому наследию и со-

циокультурным тра-

дициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на зна-

ние этапов историче-

ского развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

лей) в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения 

Историческое насле-

дие и социокультур-

ные традиции различ-

ных социальных 

групп, опирается на 

знания этапов истори-

ческого развития Рос-

сии (включая основ-

ные события, основ-

ных исторических де-

ятелей) в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных тра-

диций мира 

Демонстрировать ува-

жительное отношение 

к историческому 

наследию и социокуль-

турным традициям 

различных социальных 

групп в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира 

Знаниями об этапах ис-

торического развития 

России (включая ос-

новные события, ос-

новных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ря-

да культурных тради-

ций мира 
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УК-5.3. Умеет недис-

криминационно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и усиления 

социальной интегра-

ции 

Как не дискримина-

ционно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции 

Недискриминационно 

и конструктивно взаи-

модействовать с людь-

ми с учетом их социо-

культурных особенно-

стей в целях успешно-

го выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Умением недискрими-

национно и конструк-

тивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом 

их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных за-

дач и усиления соци-

альной интеграции 

6 УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития

 на основе 

принципов об-

разования в те-

УК-6.1. Применяет 

знание о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения поручен-

ной работы 

Виды и свойства по-

знавательных процес-

сов, типологии лично-

сти 

Учитывать собствен-

ные индивидуально 

психологические осо-

бенности в организа-

ции учебно-

профессиональной де-

ятельности и общения 

Навыками самостоя-

тельной работы, само-

регуляции поведения и 

деятельности 
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чение всей 

жизни 

УК-6.2. Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной де-

ятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда 

Условия нормального 

психического разви-

тия, механизмы и за-

кономерности форми-

рования профессио-

нально значимых ка-

честв 

Учитывать собствен-

ные индивидуально- 

психологические осо-

бенности в планирова-

нии профессиональной 

карьеры 

Навыками применения 

психологических зна-

ний в планировании и 

регуляции профессио-

нальной деятельности 

и общения 

УК-6.3. Реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда 

Диапазон психологи-

ческих возможностей 

человека. критерии 

нормального психиче-

ского развития 

Подбирать психологи-

ческие средства для 

расширения диапазона 

своих индивидуальных 

возможностей 

Психологическими 

средствами реализации 

намеченных целей дея-

тельности 

УК-6.4. Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решения 

поставленных задач, а 

Психологические за-

кономерности воспри-

ятия времени 

Оценивать временные 

интервалы, строить 

«фотографию рабочего 

дня» 

Навыками оценки эф-

фективности собствен-

ной учебно-

профессиональной дея-

тельности 
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также относительно 

полученного резуль-

тата 

УК-6.5. Демонстриру-

ет интерес к учебе и 

использует предо-

ставляемые возмож-

ности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков 

Роль учебной дея-

тельности в развитии 

психики 

Осуществлять основ-

ные виды учебных 

действий 

Навыками конспекти-

рования. Публичного 

выступления. Анализа 

учебных текстов 

7 УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

Правила и способы 

планирования инди-

видуальных занятий 

различной целевой 

направленности, спо-

собы контроля и 

оценки физического 

развития и физиче-

ской подготовленно-

сти 

Выполнять индивиду-

альные комплексы 

упражнений оздорови-

тельной и адаптивной 

физической культуры, 

композиции ритмиче-

ской и аэробной гим-

настики, комплексы 

упражнения атлетиче-

ской гимнастики; вы-

полнять простейшие 

приемы самомассажа и 

релаксации, преодоле-

вать искусственные и 

естественные препят-

ствия с использовани-

ем разнообразных спо-

собов передвижения 

ценностями физиче-

ской культуры лично-

сти для успешной со-

циальнокультурной и 

профессиональной дея-

тельности 
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УК-7.2. Использует 

основы физической 

культуры для осо-

знанного выбора здо-

ровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внеш-

них условий реализа-

ции конкретной про-

фессиональной дея-

тельности 

влияние оздорови-

тельных систем физи-

ческого воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику про-

фессиональных забо-

леваний и вредных 

привычек 

выполнять приемы за-

шиты и самообороны 

страховки и самостра-

ховки 

Средствами и метода-

ми укрепления инди-

видуального здоровья, 

физического самосо-

вершенствования 

8 УК-8 Способен со-

здавать и под-

держивать 

безопасные 

условия жиз-

недеятельно-

сти, в том 

числе при воз-

УК-8.1. Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

опасные и вредные 

факторы производ-

ственной среды и тру-

дового процесса, 

средства защиты 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы производ-

ственной среды и тру-

дового процесса, при-

менять средства защи-

ты 

информацией о допу-

стимых уровнях воз-

действия на работника 

опасных и вредных 

факторов производ-

ственной среды, навы-

ками применения 

средств защиты 
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никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте 

нормативные право-

вые акты по охране 

труда, пожарной без-

опасности; способы и 

средства защиты пер-

сонала от воздействия 

опасных и вредных 

факторов производ-

ственной среды и тру-

дового процесса, 

средства защиты 

применять норматив-

ную правовую доку-

ментацию по охране 

труда, пожарной без-

опасности; выявлять и 

устранять проблемы, 

связанные с нарушени-

ями техники безопас-

ности на рабочем ме-

сте 

информацией о причи-

нах возможных нару-

шений техники без-

опасности на рабочем 

месте и способами их 

устранения; навыками 

защиты персонала от 

воздействия опасных и 

вредных факторов про-

изводственной среды 

УК-8.3. Осуществляет 

действия по предот-

вращению возникно-

вения чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного про-

исхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с по-

мощью средств защи-

ты 

классификацию и ис-

точники чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техногенно-

го происхождения; 

методы и средства за-

щиты человека от воз-

действия естествен-

ных и антропогенных 

факторов, применяе-

мые на производстве и 

в быту 

осуществлять поиск и 

анализировать научно-

техническую инфор-

мацию и выбирать не-

обходимые методы и 

средства защиты от 

воздействия негатив-

ных факторов; приме-

нять средства защиты 

для исключения или 

снижения воздействия 

естественных и антро-

погенных факторов, 

применяемые на про-

изводстве и в быту 

основными принципа-

ми и способами защи-

ты производственного 

персонала и населения 

от воздействия послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий; информацией о 

методах и средствах 

обеспечения безопас-

ности жизнедеятельно-

сти и ее применения 

при выборе мер защи-

ты человека от воздей-

ствия негативных фак-

торов 
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 УК-8.4. Принимает 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций 

основные приемы ока-

зания первой помощи 

человеку, пострадав-

шему от воздействия 

опасного и вредного 

производственного 

фактора 

проводить определен-

ные виды защитных 

мер, направленных на 

сохранение жизни и 

здоровья людей от 

конкретных поражаю-

щих воздействий 

навыками оказания 

первой помощи чело-

веку, пострадавшему 

от опасного и вредного 

производственного 

фактора 

Общепрофессиональные компетенции 

9 ОПК-1 Способен ре-

шать типовые 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности на 

основе знаний 

основных за-

конов матема-

тических и 

естественных 

наук с приме-

нением инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий 

ОПК-1.1. Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в соответствии с 

направленностью 

профессиональной де-

ятельности 

основные законы ма-

тематических и есте-

ственных наук, необ-

ходимых для решения 

стандартных задач по 

расчету электропри-

вода, автоматизиро-

ванных и роботизиро-

ванных установок при 

проектировании си-

стем автоматики 

использовать основные 

законы математиче-

ских и естественных 

наук для решения 

стандартных задач по 

расчету электроприво-

да, автоматизирован-

ных и роботизирован-

ных установок при 

проектировании си-

стем автоматики 

методами решения 

стандартных задач 

расчету электроприво-

да, автоматизирован-

ных и роботизирован-

ных установок при 

проектировании систем 

автоматики 
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ОПК-1.2. Использует 

знания основных за-

конов математических 

и естественных наук 

для решения стан-

дартных задач в агро-

инженерии 

основные законы ма-

тематических и есте-

ственных наук, необ-

ходимых для решения 

стандартных задач по 

расчету электропри-

вода, автоматизиро-

ванных и роботизиро-

ванных установок при 

проектировании си-

стем автоматики 

использовать основные 

законы математиче-

ских и естественных 

наук, необходимых для 

решения стандартных 

задач расчету электро-

привода, автоматизи-

рованных и роботизи-

рованных установок 

при проектировании 

систем автоматики 

методами расчета элек-

тропривода, систем 

автоматического 

управления 

ОПК-1.3. Применяет информационно-

коммуникативные 

технологии при реше-

нии типовых задач 

по разработке и экс-

плуатации электро-

оборудования в 

сельском хозяйстве 

использовать инфор-

мационно-

коммуникативные тех-

нологии при решении 

типовых задач по раз-

работке и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания в сельском хо-

зяйстве 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в реше-

нии типовых задач по 

разработке и эксплуа-

тации электрооборудо-

вания в сельском хо-

зяйстве 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач про-

фессиональной дея-

тельности 

10 ОПК-2 Способен ис-

пользовать 

нормативные 

правовые акты 

и оформлять 

специальную 

документацию 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2.1. Владеет ме-

тодами поиска и ана-

лиза нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной де-

ятельности в области 

сельского хозяйства 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

при проектировании, 

монтаже и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания в области сель-

ского хозяйства 

использовать методы 

поиска нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты при 

проектировании, мон-

таже и эксплуатации 

электрооборудования в  

области сельского хо-

зяйства 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты при 

проектировании, мон-

таже и эксплуатации 

электрооборудования в 

области сельского хо-

зяйства 
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ОПК-2.2. Использует 

действующие норма-

тивные правовые до-

кументы, нормы и ре-

гламенты в инженер-

но- технической дея-

тельности в агропро-

мышленном комплек-

се 

нормативные право-

вые документы, нормы 

и регламенты по про-

ектированию, монта-

жу и эксплуатации 

электрооборудования 

в агропромышленном 

комплексе 

использовать действу-

ющие нормативные 

правовые документы, 

нормы и регламенты  

по проектированию, 

монтажу и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания в агропромыш-

ленном комплексе 

основной технической 

терминологией  для 

грамотного использо-

вания нормативных 

правовых документов, 

норм и регламентов  по 

проектированию, мон-

тажу и эксплуатации 

электрооборудования в 

агропромышленном 

комплексе 

ОПК-2.3. Оформляет 

специальные доку-

менты для осуществ-

ления профессио-

нальной деятельности 

с учетом нормативных 

правовых актов 

техническую доку-

ментацию с целью ор-

ганизации проектиро-

вания систем элек-

трификации и осу-

ществления квалифи-

цированной эксплуа-

тации электрообору-

дования 

использовать техниче-

скую документацию с 

целью организации 

проектирования систем 

электрификации и 

осуществления квали-

фицированной эксплу-

атации электрообору-

дования 

навыками оформления 

технической докумен-

тации с целью органи-

зации проектирования 

систем электрифика-

ции и осуществления 

квалифицированной 

эксплуатации электро-

оборудования 

11 ОПК-3 Способен со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия выполнения 

производ-

ственных про-

цессов 

ОПК-3.1. Обеспечива-

ет безопасные условия 

выполнения производ-

ственных процессов 

нормативные право-

вые акты по охране 

труда, опасные и 

вредные факторы про-

изводственной среды 

и трудового процесса; 

применять действую-

щие правила и нормы 

по охране труда; созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

при выполнении про-

изводственных процес-

сов 

способами и приемами 

безопасного выполне-

ния производственных 

процессов 
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ОПК-3.2. Выявляет и 

устраняет нарушения 

правил безопасного 

выполнения произ-

водственных процес-

сов 

правила безопасного 

выполнения произ-

водственных процес-

сов 

выявлять и устранять 

нарушения при выпол-

нении производствен-

ных процессов 

навыками по выявле-

нию и устранению 

нарушений техники 

безопасности при вы-

полнении производ-

ственных процессов 

ОПК-3.3. Проводит 

профилактические 

мероприятия по пре-

дупреждению произ-

водственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболеваний 

основные причины 

производственного 

травматизма и профес-

сиональных заболева-

ний; способы п сред-

ства защиты для без-

опасного проведения 

работ 

использовать органи-

зационные и техниче-

ские мероприятия для 

защиты работников от 

воздействия опасных и 

вредных производ-

ственных факторов 

навыками разработки и 

реализации мероприя-

тии по предупрежде-

нию производственно-

го травматизма и про-

фессиональных заболе-

ваний 

11 ОПК-4 Способен реа-

лизовывать со-

временные 

технологии и 

обосновывать 

их применение 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.1. Демонстри-

рует знание современ-

ных технологий в 

профессиональной де-

ятельности 

современные техноло-

гии автоматики и ро-

бототехники в сель-

скохозяйственном 

производстве 

использовать совре-

менные технологии ав-

томатики и робототех-

ники в сельскохозяй-

ственном производстве 

навыками применения 

современных техноло-

гий автоматики и робо-

тотехники в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 

ОПК-4.2. Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии по обеспечению 

работоспособности 

машин и оборудования 

в сельскохозяйствен-

ном производстве 

методы обоснования 

современных техно-

логий по обеспечению 

работоспособности 

электротехнических 

установок в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

применять методы 

обоснования совре-

менных технологий по 

обеспечению работо-

способности электро-

технических установок 

в сельскохозяйствен-

ном производстве 

навыками применения 

современных техноло-

гий по обеспечению 

работоспособности 

электротехнических 

установок в сельскохо-

зяйственном производ-

стве 
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12 ОПК-5 Способен 

участвовать в 

проведении 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Использует 

современные методы 

экспериментальных 

исследований и испы-

таний в профессио-

нальной деятельности 

современные  методы 

экспериментальных 

исследований и испы-

таний систем автома-

тики 

использовать методы 

экспериментальных 

исследований и испы-

таний систем автома-

тики 

современными  мето-

дами эксперименталь-

ных исследований и 

испытаний э систем ав-

томатики 

ОПК-5.2. Под руко-

водством специалиста 

более высокой квали-

фикации участвует в 

проведении экспери-

ментальных исследо-

ваниях процессов и 

испытаниях в профес-

сиональной деятель-

ности 

методику проведения 

экспериментальных 

исследований и испы-

таний систем автома-

тики 

проводить экспери-

ментальные исследо-

вания и испытания си-

стем автоматики под 

руководством специа-

листа более высокой 

квалификации 

методикой проведения 

экспериментальных 

исследований и испы-

таний систем автома-

тики 

13 ОПК-6 Способен ис-

пользовать ба-

зовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Демонстри-

рует базовые знания 

экономики в сфере 

сельскохозяйственно-

го производства 

основы аграрной эко-

номики, организации и 

планирования дея-

тельности предприя-

тий АПК, методы эко-

номической оценки 

электрификации и ав-

томатизации произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

оценивать экономиче-

скую эффективность от 

принимаемых инже-

нерно- технических 

решений 

основными методами 

экономической оценки 

эффективности хране-

ния и переработке сель-

скохозяйственной про-

дукции при реализации 

инженерно-

технических решений 
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ОПК-6.2. Определяет 

экономическую эф-

фективность внедре-

ния и использования 

новых решений в сфе-

ре агропромышленно-

го комплекса 

методические основы 

определения экономи-

ческой эффективности 

внедрения и использо-

вания новых решений 

в сфере АПК 

проводить расчеты по 

определению экономи-

ческой эффективности 

внедрения и использо-

вания новых решений 

в сфере АПК 

методическими осно-

вами определения эко-

номической эффектив-

ности внедрения и ис-

пользования новых 

решений в сфере АПК 

Профессиональные компетенции 

14 ПКос-2 Способен ор-

ганизовать 

монтаж налад-

ку, эксплуата-

цию энергети-

ческого и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния, машин и 

установок в 

сельскохозяй-

ственном про-

изводстве 

ПКос-2.1. Демонстри-

рует знания организа-

ции монтажа, наладки, 

технического обслу-

живания энергетиче-

ского и электротехни-

ческого оборудования 

в сельскохозяйствен-

ном производстве 

современные методы 

организации, особен-

ности монтажа, 

наладки, технического 

обслуживания элек-

тротехнического обо-

рудования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

применять современные  

методы организации, 

средства монтажа, 

наладки, технического 

обслуживания электро-

технического оборудо-

вания в сельскохозяй-

ственном производстве 

навыками организа-

ции, методами и сред-

ствами монтажа, 

наладки, техническо-

го обслуживания 

электротехнического 

оборудования в сель-

скохозяйственном 

производстве 
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ПКос-2.2. Применяет 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

методы и технические 

средства испытаний и 

диагностики электро-

технического обору-

дования в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

применять методы и 

технические средства 

испытаний и диагности-

ки электротехнического 

оборудования в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

методами и техниче-

скими средствами ис-

пытаний и диагности-

ки электротехниче-

ского оборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ПКос-2.3. Организует 

монтаж, наладку, экс-

плуатацию энергети-

ческого и электротех-

нического оборудова-

ния в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

виды и состав работ 

при монтаже, наладке 

и эксплуатации элек-

тротехнического обо-

рудования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

проводить монтаж, 

наладку, работы по экс-

плуатации электротех-

нического оборудования 

в сельскохозяйственном 

производстве 

навыками проведения 

монтажа, наладки, 

работ по эксплуата-

ции электротехниче-

ского оборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 
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15 ПКос-3 Способен осу-

ществлять про-

изводственный 

контроль пара-

метров техно-

логических 

процессов, ка-

чества продук-

ции и выпол-

ненных работ 

при монтаже, 

наладке, экс-

плуатации 

энергетическо-

го и электро-

технического 

оборудования, 

машин и уста-

новок в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве 

ПКос-3.1. Демонстри-

рует знания основных 

технических средств 

для контроля пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования 

основные технические 

средства для контроля 

выполнения работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации элек-

тротехнического обо-

рудования 

использовать основные 

технические средства 

для контроля выпол-

ненных работ при мон-

таже, наладке, эксплуа-

тации электротехниче-

ского оборудования 

основными техниче-

скими средствами для 

контроля выполнен-

ных работ при монта-

же, наладке, эксплуа-

тации электротехни-

ческого оборудования 

ПКос-3.2. Осуществ-

ляет производствен-

ный контроль пара-

метров технологиче-

ских процессов, каче-

ства продукции и вы-

полненных работ при 

монтаже, наладке, 

эксплуатации энерге-

тического и электро-

технического обору-

дования в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве 

методы и средства 

контроля выполнен-

ных работ при монта-

же, наладке, эксплуа-

тации электротехни-

ческого оборудования 

в сельском хозяйстве 

использовать методы и 

средства контроля вы-

полненных работ при 

монтаже, наладке, экс-

плуатации электротех-

нического оборудования 

в сельском хозяйстве 

владеть методами и 

средствами контроля 

выполненных работ 

при монтаже, наладке, 

эксплуатации элек-

тротехнического обо-

рудования в сельском 

хозяйстве 



 29 

16 ПКос-4 Способен вы-

полнять работы 

по повышению 

эффективности 

энергетическо-

го и электро-

технического 

оборудования, 

машин и уста-

новок в сель-

скохозяйствен-

ном производ-

стве 

ПКос-4.1. Демонстри-

рует знания режимов 

работы основного 

энергетического и 

электротехнического 

оборудования в сель-

скохозяйственном 

производстве 

режимы работы элек-

тропривода, методы 

расчета их параметров 

с целью обеспечения 

требуемых режимов 

обосновывать режимы 

работы электропривода, 

рассчитывать их пара-

метры с целью обеспе-

чения требуемых режи-

мов 

навыками обоснова-

ния режимов работы 

электропривода, рас-

чета их параметров с 

целью обеспечения 

требуемых режимов 

ПКос-4.2. Демонстри-

рует знания методов и 

средств повышения 

эффективности рабо-

ты энергетического и 

электротехнического 

оборудования в сель-

скохозяйственном 

производстве 

методы и средства по-

вышения эффективно-

сти работы электро-

привода, электротех-

нических установок в 

сельскохозяйственном 

производстве 

применять методы и 

средства повышения 

эффективности работы 

электропривода, элек-

тротехнических устано-

вок в сельскохозяй-

ственном производстве 

навыками применения 

методов и средств по-

вышения эффектив-

ности работы элек-

тротехнических уста-

новок 

ПКос-4.3. Осуществ-

ляет выполнение ра-

бот по повышению 

эффективности энер-

гетического и элек-

тротехнического обо-

рудования в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

принципы построения 

систем автоматиче-

ского управления с це-

лью повышения эф-

фективности их рабо-

ты в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

разрабатывать систем 

автоматического управ-

ления с целью повыше-

ния эффективности их 

работы в сельскохозяй-

ственном производстве 

навыками построения 

систем автоматиче-

ского управления с це-

лью повышения эф-

фективности их рабо-

ты в сельскохозяй-

ственном 

производстве 
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ПКос-4.4. Обосновы-

вает выбор целесооб-

разного проектного 

решения систем элек-

трификации и автома-

тизации технологиче-

ских процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

методы анализа и 

обоснования проект-

ных решений систем 

электрификации и ав-

томатизации техноло-

гических процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

применять методы ана-

лиза и обоснования про-

ектных решений систем 

электрификации и авто-

матизации технологиче-

ских процессов в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

навыками анализа и 

обоснования проект-

ных решений систем 

электрификации и ав-

томатизации техноло-

гических процессов в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ПКос-4.5. Участвует в 

проектировании си-

стем электрификации 

и автоматизации тех-

нологических процес-

сов в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

основы проектирова-

ния систем электри-

фикации и автомати-

зации технологиче-

ских процессов в сель-

скохозяйственном 

производстве 

применять методы про-

ектирования систем 

электрификации и авто-

матизации технологиче-

ских процессов в сель-

скохозяйственном про-

изводстве 

навыками проектиро-

вания систем элек-

трификации и автома-

тизации технологиче-

ских процессов в сель-

скохозяйственном 

производстве 
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3. Структура ВКР и требования к ее содержанию 
 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) состоит из: 

 текстовой части (пояснительной записки) – обязательной части ВКР; 

 дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных 

заданием) – необязательной части ВКР. 

Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, чертежи, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) или в виде 

другого материала (макетов, образцов, изделий, сельскохозяйственных продуктов, 

коллекций, гербарии, программных продуктов и т.п. Для магистерских диссерта-

ций, кроме перечисленных материалов, включают печатные статьи по теме ВКР). 

Объем пояснительной записки ВКР составляет не менее 50 листов без при-

ложения. Пояснительная записка выполняется и представляется на бумажном и 

электронном носителях (электронный вариант предоставляется по решению ка-

федры). Количество листов графической части составляет 5-7. 

Пояснительная записка ВКР бакалавра должна содержать следующие струк-

турные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотацию; 

 перечень сокращений и условных обозначений; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение (выводы); 

 библиографический список; 

 приложения (в случае необходимости). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет пись-

менный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

В пояснительную записку ВКР вкладывается отзыв руководителя ВКР и ре-

цензия. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. Пе-

реносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления 

титульного листа ВКР приведен в Приложении А. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, содержащий 

наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выда-

чи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, срок пред-

ставления к защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и консультантов по 

специальным разделам (при их наличии). Задание подписывается руководите-

лем(и), студентом и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Форма 

бланка задания приведена в приложении Б. 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую ха-
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рактеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны результатов 

работы. Аннотация является третьим листом пояснительной записки ВКР. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о 

вводимых автором работы сокращений и условных обозначений. Элемент являет-

ся не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной записке 

сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко описываю-

щий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элемен-

ты ВКР, требования к ним определяются методическими указаниями к выполне-

нию ВКР по направлениям подготовки: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотех-

ника», 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», 35.03.06 – «Агроинже-

нерия» (Кожевникова Н.Г., Андреев С.А. Выпускная квалификационная работа ба-

калавра. Методические указания, утвержденные на заседании учебно-

методической комиссии Энергетического факультета 28.02.2017 г., протокол № 6). 

Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной темы 

ВКР, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать 

цель и задачи исследования. Основное назначение заключения/выводов - резюми-

ровать содержание ВКР, подвести итоги проведенных исследований, соотнеся их 

с целью и задачами исследования, сформулированными во введении. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают 

посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требования к 

которому определяются заданием студенту к ВКР направлениям подготовки: 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 – «Электроэнергетика 

и электротехника», 35.03.06 – «Агроинженерия» (Кожевникова Н.Г., Андреев 

С.А. Выпускная квалификационная работа бакалавра. Методические указания. 

Утв. на учебно-методической комиссии ЭФ 28.02.2017, протокол № 6). 

Библиографический список. Библиографический список – структурный 

элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР, представляющий список 

литературы, нормативно- технической и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки ВКР. Библиографический список поме-

щается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснительной записки, а сами 

источники записываются и нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источ-

ники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и 

пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

При написании ВКР необходимо давать краткие внутритекстовые библио-

графические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то необходимо 

после упоминания автора или авторского коллектива, а также после приведенной 

цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого источника в библио-

графическом списке. Например: Например: В таблице 2 приведены основные со-
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отношения для различных схем выпрямления [7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Например, 

(Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 

81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае пропущенные 

слова заменяются многоточием. 

Приложение. Приложение(я) является самостоятельной частью работы. В 

приложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. Прило-

жениями могут быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата, 

– статистические данные; 

– формы бухгалтерской отчетности; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их фрагменты, 

а также тексты, которые по разным причинам не могут быть помещены в 

основной работе и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием навер-

ху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста 

с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для 

обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" следует бук-

ва (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

По объему работа должна быть не менее 50 страниц печатного текста. 

Примерная структура выпускной квалификационной работы приведена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Примерная структура выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Элемент структуры курсовой работы/проекта 

Объем (примерный) 

страниц 

1 Титульный лист (Приложение А) 1 

2 Задание (Приложение В) 1 

3 Аннотация 1 

4 Содержание 1-2 

5 Обозначения и сокращения (при наличии) 1 
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6 Введение 1-2 

7 Основная часть 25-35 

7.1 Анализ исходных данных и обоснование темы ВКР 3-4 

7.2 Электротехнический раздел: 

- проектирование электрического освещения; 

- выбор электропривода рабочих машин; 

- выбор электротермического оборудования; 

- выбор аппаратуры управления и защиты; 

- расчет внутренних электрических сетей 

15-20 

7.3 Специальная разработка (глубокая творческая прора-

ботка вопросов комплексной электрификации и автома-

тизации важнейших технологических процессов, вопро-

сов развития и применения электропривода, 

электротехнологий в сельском хозяйстве, организации 

технической эксплуатации электрооборудования в сель-

скохозяйственном производстве и т.д. При этом следует 

стремиться к тому, чтобы спецразработка была продол-

жением темы научно-исследовательской работы 

студента в СНО). 

10-15 

8 Безопасность жизнедеятельности 3-4 

9 Экономическая часть 3-4 

10 Заключение (общие выводы по работе) 1 

11 Библиографический список 1 

12 Приложения по необходимости 

Методические указания по выполнению ВКР для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

4. Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) и требования к 

структуре текста 

 

1. ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компь-

ютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А 4 (210x297 

мм). 

2. Поля: с левой стороны – 25мм; с правой – 10мм; в верхней части – 20мм; в 

нижней – 20мм. 

3. Типшрифта: TimesNewRomanCyr.Шрифт основного текста: обычный, размер 

14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в се-
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редине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но но-

мер страницы на нем не проставляется. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заго-

ловках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядко-

вый номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и 

т.д. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава 

начинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать 

повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать 

текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице ВКР ставятся дата окончания работы и подпись автора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе вы-

полнения, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 

и нанесением в том же месте исправленного текста машинописным способом или 

черными чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

не допускаются. Возможно наклеивание рисунков и фотографий. 

Требования к изложению текста. Изложение содержания пояснительной 

записки должно быть кратким и четким. В тексте должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные соответствую-

щими стандартами или общепринятые в научно-технической литературе. 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные графические 

обозначения должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

(это относится и к единицам измерения). Условные буквенные обозначения долж-

ны быть тождественными во всех разделах записки. Если в пояснительной записке 

принята особая система сокращения слов или наименований, то в ней должен 

быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают перед «со-

держанием». 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениям 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак  для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следу-

ет писать знак  

 применять без числовых значений математические знаки, например: 

 (больше), < (меньше),=(равно), > (больше или равно), < (меньше или рав-

но), 

 ≠ (не равно), а также № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий без регистрационного 
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номера. 

Правила печатания знаков.Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 

точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от пред-

шествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют одним про-

белом. 

Дефис от предшествующих и последующих элементов не отделяют. 

Тире от предшествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 

Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них элементов. Знаки 

препинания от кавычек и скобок не отбивают. 

Знак № применяют только с относящимися к нему числами, между ними 

ставят пробел. 

Знаки сноски (звездочки или цифры) в основном тексте печатают без пробе-

ла, а от текста сноски отделяют одним ударом (напр.: слово1, 1 Слово). 

Знаки процента и промилле от чисел отбивают. 

Знаки углового градуса, минуты, секунды, терции от предыдущих чисел не 

отделяют, а от последующих отделяют пробелом (напр.: 5º 17´´). 

Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокра-

щенное обозначение шкалы (напр., 15 ºС, но 15º Цельсия). 

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разбивают 

на классы (напр.: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и числа, обознача-

ющие номера. 

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним наименований (напр.: 25 

м). Числа с буквами в обозначениях не разбиваются (напр.: в пункте 2б). Числа и 

буквы, разделенные точкой, не имеют отбивки (напр.: 2.13.6). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной 

или отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют (напр.: -

15, ×20). 

Для обозначения диапазона значений употребляют один из способов: мно-

готочие, тире, знак ÷, либо предлоги от … до … . По всему тексту следует при-

держиваться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе реко-

мендуется писать в буквенно-цифровой форме (напр.: 150-летие, 30-градусный, 

25-процентный). 

Стандартной формой написания дат является следующая: 20.03.93г. Воз-

можны и другие как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 20.03.1993г., 22 

марта 1993 г., 1 сент. 1999 г. 

Все виды некалендарных лет (бюджетный, отчетный, учебный), т.е. начи-

нающихся в одном году, а заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: 

В 1993/94 учебном году. Отчетный 1993/1994 год. 

Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать правилам 

грамматики, а также требованиям государственных стандартов. 

Однотипные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, 

либо нет (напр.: в 1919 году и ХХ веке или в 1919 г. и ХХ в.; и другие, то есть 

или и др., т.е.). 
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Существует ряд общепринятых графических сокращений: 

Сокращения, употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р., 

доц., канд.физ.-мат.наук, ген., чл.-кор. Напр.: доц. Иванов И.И. 

Слова, сокращаемые только при географических названиях: г., с., пос., обл., 

ул., просп. 

Например: в с.Н.Павловка, но: в нашем селе. 

Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, 

п.10, подп.2а, разд.А, с.54 – 598, рис.8.1, т.2, табл.10 – 12, ч.1. 

Употребляемые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн., 

млрд., экз., к., р. Например: 20 млн. р., 5р. 20к. 

Используемые в тексте сокращения поясняют в скобках после первого 

употребления сокращаемого понятия. Напр.:… заканчивается этапом состав-

ления технического задания (ТЗ). 

В пояснительной записке следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 

ГОСТ8.417-2002 или ГОСТ8.430- 

В качестве обозначений предусмотрены буквенные обозначения и специ-

альные знаки, напр.: 20.5кг, 438 Дж/(кг/К), 36ºС. При написании сложных еди-

ниц комбинировать буквенные обозначения и наименования не допускается. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 

Требования к оформлению формул. Формулы должны быть оформлены 

в редакторе формул EquationEditor и вставлены в документ как объект. 

Размеры шрифта для формул: 

 обычный – 14 пт; 

 крупный индекс – 10 пт; 

 мелкий индекс – 8 пт; 

 крупный символ – 20 пт; 

 мелкий символ – 14 пт. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой, причем каж-

дый символ и его размерность пишутся с новой строки и в той последовательно-

сти, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Среднее время отыскания и устранения одного отказа -го образца опреде-

ляется по формуле: 

 (3.1) 

где  – число отказов системы за определенный период, 

 – время восстановления после -го отказа. 

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой сто-

роны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из 2-х 
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частей, разделенный точкой, например (3.1), первая часть выделена под номер 

раздела, вторая часть – номер формулы. Допускается нумерация формул в преде-

лах пояснительной записки. При переносе формулы номер ставят напротив по-

следней строки в край текста. Если формула помещена в рамку, номер помещают 

вне рамки против основной строки формулы. 

Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один номер, по-

мещаемый точно против острия скобки. 

При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Напри-

мер: 

Из формулы (3.1) следует… 

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответ-

ствии с правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют 

запятой или точкой с запятой, которые ставят за формулами до их номера. Пере-

носы формул со строки на строку осуществляются в первую очередь на знаках 

отношения (=; ≠; ≥, ≤и т.п.), во вторую – на знаках сложения и вычитания, в тре-

тью – на знаке умножения в виде косого креста. Знак следует повторить в начале 

второй строки. Все расчеты представляются в системе СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации, сопровождающие 

пояснительную записку, могут быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, 

графиков, чертежей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на 

формате А4, т.е. размеры иллюстраций не должны превышать формата страницы с 

учетом полей. Иллюстрации могут быть расположены по тексту пояснительной 

записки, а также даны в приложении. Сложные иллюстрации могут выполняться 

на листах формата А3 и больше со сгибом для размещения в пояснительной за-

писке. 

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими цифрами (если 

их более одной). Нумерация рисунков может быть как сквозной, например, Рис. 1, 

так и индексационной (по главам пояснительной записки, например, Рис. 3.1). В 

тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в 

виде заключенного в круглые скобки выражения (рис. 3.1) либо в виде оборота 

типа «…как это видно на рис. 3.1». 

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рису-

нок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 2 

- Жизненные формы растений 

Точка в конце названия не ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в преде-

лах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, гра-

фика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа 

«Схема 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны 

размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы/проекта. Допус-

кается размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в том 
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случае, если размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на нее при-

ведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены со-

ставные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера по-

зиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые распола-

гают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для 

электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, установленные в схемах 

данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами 

регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно 

указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, 

позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части из-

делия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно-

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При 

ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, бурти-

ки и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчиваются сплош-

ными линиями. На концах координатных осей стрелок не ставят (рис.3.1). Число-

вые значения масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее 

оси ординат и ниже оси абсцисс). По осям координат должны быть указаны 

условные обозначения и размерности отложенных величин в принятых сокраще-

ниях. На графике следует писать только принятые в тексте условные буквенные 

обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют только в тех 

случаях, когда их немного, и они являются краткими. Многословные надписи за-

меняют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и пространственного располо-

жения. 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст одним из следующих спосо-

бов: 

– либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК (используемые для вставки рисунков 

из коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками 

на панели рисования, автофигуры, объекты WordArt, а также диаграммы). При 

этом все иллюстрации, вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы 

в формат графических файлов, поддерживаемых Word; 

– либо командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ. При этом необходимо, чтобы объект, в 

котором создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором 

Wordстандартной конфигурации. 

Требования к оформлению таблицы. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагать-

ся непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на сле-

дующей странице. 

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в 
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последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

внутри раздела, разделенных точкой (например:Таблица 1.2).Таблицы каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлени-

ем обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2). 

Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например:Таблица 3 – Классифи-

кация центробежных насосов). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продол-

жение» или 

«Окончание» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение. 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбомной 

ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они име-

ют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и 

строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными ли-

ниями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное рас-

положение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование табли-

цей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены линией от 

остальной части таблицы. 

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после не оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок. 

Пример: 

Таблица 3 – Основные буквенные обозначения измеряемых величин и 

функциональных признаков приборов 

Обозначе-

ние 

Измеряемая величина Функциональный признак прибора 

Основное 

обозначе-

ние изме-

ряемой 

величи-

ны 

Дополни-

тельное обо-

значение, 

уточняющее 

измеряемую 

величину 

Отобра-

жение ин-

формации 

Формиро-

вание вы-

ходного 

сигнала 

Дополни-

тельное зна-

чение 

А + – Сигнализа-

ция 

– – 

В + – – – – 

  разрыв страницы   
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Продолжение таблицы 3 

С + – – Автоматиче-

ское регулиро-

вание, управ-

ление 

– 

D Плотность Разность, пере-

пад 

– – – 

Е Электрическая 

величина 

– Первичное 

преобразова-

ние 

– – 

F Расход Соотношение, 

доля, дробь 

– – – 

G Размер, положе-

ние, перемеще-

ние 

– + – – 

Н Ручное воздей-

ствие 

– – – Верхний 

предел из-

меряемой 

величины 

I + – Показание – – 

J + Автоматиче-

ское переклю-

чение, обегание 

– – – 

К Время, времен-

ная программа 

– – Переключение 

вида управле-

ния и 

дистанционное 

управление 

-– 

L Уровень – – – Нижний 

предел из-

меряемой 

величины 

M Влажность – – – – 

N + – – – – 

O + – – – – 

Р Давление, ваку-

ум 

– – – – 

Q Величина, ха-

рактеризующая 

качество: со-

став, концен-

трация и т. п. 

Интегрирова-

ние, суммиро-

вание по вре-

мени 

– + – 
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Оформление библиографического списка (ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

Оформление книг 

с 1 автором 

Попков. О.З. Основы преобразовательной техники / О.З. Попков. – М.: Изда-

тельский дом МЭИ, 2010. – 200 с. 

с 2-3 авторами 

Чиликин, М.Г.Общий курс электропривода /учебник для вузов/ М.Г. Чиликин, А.С. 

Сандлер. 

– М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с. 

с 4 и более авторами 

Чиликин, М.Г. Основы автоматизированного электропривода/ М.Г. Чиликин [и 

др.] - М.: Энергия, 1974.- 500 с. 

Оформление учебников и учебных пособий 

Кабдин, Н. Е. Электрический привод /учебник/ Н.Е. Кабдин. - М.: ФГБОУ- 

ВПО РГАУ- МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. – 224 с. 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Использование дистанционных методов исследования при проектировании адап-

тивно- ландшафтных систем земледелия: уч. пособие / И.Ю. Савин, В.И.Савич, 

Е.Ю. Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюшина. - М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2014. - 180 с. 

Для многотомных книг 

Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т.3. Системы 

распределения и подачи воды / Журба, М.Г. Соколов Л.И., Говорова Ж.М. – М.: 

Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2010. –408 с. 

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - 

М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 1999. - 

1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

1.  Стребков, Д.С. Возобновляемые источники энергии в ВИЭСХ – история и 

перспективы/ Д.С. Стребков, Л.Д. Сагинов // Вестник ВИЭСХ. – 2015. – № 

1(18). – С. 3- 5. 

2. Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacteroid mem-

brane of bean root nodules / V.V. Krylova, S.F. Izmailov // Applied Biochemistry 

and Microbiology, 2011. - Vol. 47. - №1. - P.12-17. 

3. Шевкун, Н.А. Применение пневмоакустических распылителей жидкости в 

конструкции опрыскивателей для садоводства/ Н.А. Шевкун, В.А. Шевкун, 

Р.Е. Глушанков//Доклы ТСХА: Сборник статей. – 2015. – Вып.287. Т.II. Ч. 1. – 

С. 313-315. 

4. Shumakova, K.B., BurmistrovaA.Yu. The development of rational drip irrigation 

schedule for growing nursery apple trees (MalusdomesticaBorkh.) in the Moscow 

region/ K.B. Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: 

materials of the IV international research and practice conference. Vol. 1.Publishing 
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office Vela VerlagWaldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 452–458. 

Диссертация 

Самарин, Г.Н. Энергосберегающая технология формирования микроклимата в жи-

вотноводческих помещениях. – Дисс. док.техн. наук. Москва, 2009. – 442 с. 

Автореферат диссертации 

Кириченко А.С. Обоснование параметров комбинированной системы солнечного 

тепло- холодоснабжения: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.14.08 – М.: 2015. – 

27с. 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»–Введ. 2009-01- 01.– М.: Стандартинформ, 2008.– 23 с. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Прие-

мопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Во-

ронеж. науч.-исслед. ин-т связи.— №2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). – 3 с. 

Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года.– М.: Эксмо, 2013. – 63 с. 

Депонированные научные работы 

1. Крылов, А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра/ А.В.Крылов, 

В.В.Бабкин; Редкол. «Журн. прикладной химии». – Л., 1982. – 11с. –Деп. в 

ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 

2. Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / Ю. С. 

Кузнецов; Моск. хим.-технол. ун-т. – М., 1982. – 10с. –Деп. в ВИНИТИ 

27.05.82; № 2641. 

Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. 

Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный 

журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

Оформление графических материалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бумаги в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В обосно-

ванных случаях для отдельных листов допускается применение других форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД: ГОСТ 2.302-68* «Масштабы»; ГОСТ 2.303-68* «Линии»; ГОСТ 2.304-81* 

«Шрифты», ГОСТ 2.305- 

2008 «Изображения – виды, разрезы, сечения», графики, диаграммы должны вы-

полняться по ГОСТ Р 50-77-88. и т. д. 

Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-2006. Оформле-

ния основной надписи графической части выполняется в соответствии с ГОСТ Р 

http://molochnoe.ru/journal
http://www.nbrkomi.ru/
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21.1101-2013 СПДС. 

Каждый чертеж графической части снабжается основной надписью (угло-

вым штампом) по форме 1, приведенной в приложении Г. 

В графах основной надписи (номера граф показаны в скобках) указывают 

следующее. 

В графе 1 – наименование изделия, вычерченного в данном формате, а так-

же наименование документа, если этому документу присвоен шифр. 

В графе 2 – шифр изделия (документа) ВКР.16.00.00.00.00.00, который со-

стоит из следующих обозначений: 

ВКР – выпускная квалификационная 

работа; 22 – год выпуска; 

00 – индекс кафедры (92 – «Автоматизация и роботизация технологических 

процессов имени академика И.Ф. Бородина»); 

00 – номер раздела пояснительной записки; 

00 – номер сборочной единицы, присваиваемый 

студентом; 00 – номер детали, присваиваемый сту-

дентом; 

00 – шифр документа. 

Шифр документа определяется его видом и согласно ГОСТ 2.102.2013 и 

ГОСТ 2.701– 84 должен иметь обозначения: 

СБ – сборочный чертеж; ВО – чертеж общего вида; МЧ – монтажный чер-

теж; ПЗ – пояснительная записка; ГЧ – габаритный чертеж; ТТ – техниче-

ские требования, Р– ремонтные чертежи всех видов; Э – схема электриче-

ская; Г – схема гидравлическая; РСБ – ремонтно-сборочный чертеж; С – 

схема комбинированная. 

В графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей). 

В графе 4 – литер данного документа (например, У – учебный документ). В 

графе 5 – массу изделия по ГОСТ 2.109–73. 

На чертежах деталей указывают теоретическую массу изделия в килограммах 

без обозначения единицы измерения. 

В графе 6 - масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302–68 и ГОСТ 2.109–73. 

В графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют). 

В графе 8 – общее число листов (графу заполняют только на первом листе). 

В графе 9 – наименование университета, номер учебной группы, наименова-

ние факультета (сокращенно инициалами), например: РГАУ – МСХА, 407, ЭФ. 

В графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим доку-

мент. В графе 11 – фамилии лиц, подписавших документ. 

В графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11. В графе 13 – 

дата подписания документа. 

Графы 14…18 – не заполняют. 

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с государствен-

ными стандартами: «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД); 
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«Системы проектной документации для строительства» (СПДС) и других норма-

тивных документов. На каждом листе тонкими линиями отмечается внешняя рам-

ка по размеру формата листа, причем вдоль короткой стороны слева оставляется 

поле шириной 25 мм для подшивки листа. В правом нижнем углу располагается 

основная подпись установленной формы. 

Требования к лингвистическому оформлению ВКР. 

ВКР должна быть написана логически последовательно, литературным язы-

ком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допу-

стимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и 

сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, 

слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д. 

При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. Кор-

ректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением 

первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», 

то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», 

«имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», 

однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …, 

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании ВКР необходимо пользоваться языком научного изложения. 

Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную соотне-

сенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 
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– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

– подтверждением выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа разверну-

тых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепри-

частные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные 

союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы ис-

пользование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то или иное поня-

тие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем 

тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное 

автором ВКР. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена ор-

фографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с 

нормами современного русского языка. 
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5. Требования к содержанию ВКР 

В ВКР должны быть отражены вопросы ресурсосбережения, экологической 

и экономической эффективности предлагаемых мероприятий на основе механиза-

ции и автоматизации производственных процессов, базирующихся на принци-

пиально новых технологических системах, технике последних поколений, новых 

видах энергии и материалов. 

Обязательными разделами расчётно-пояснительной записки являются: 

– аннотация; 

– введение; 

– анализ исходных данных и обоснование темы ВКР; 

– основная часть (электротехнический раздел, специальная разработка); 

– раздел «Безопасность жизнедеятельности»; 

– раздел «Расчёт экономической эффективности разработки»; 

– заключение (выводы) по работе; 

– библиографический список; 

– приложения (в случае необходимости). 

Допускается включение в объём пояснительной записки экспериментальной 

работы с элементами научных исследований. 

Перечисленные разделы могут быть частично заменены или дополнены (по 

согласованию с руководителем). 

В аннотации дается краткая характеристика выпускной квалификационной 

работы, в основном это сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таб-

лиц, количестве использованных источников, собственно текст аннотации, отража-

ющий цель работы, полученные результаты и их новизну, эффективность и область 

применения, технико-экономические характеристики. Общий объем аннотации 

должен быть не более 2/3 страницы. В аннотации необходимо употреблять синтак-

сические конструкции, свойственные языку научных и технических. 

Введение содержит краткое обоснование темы выпускной квалификационной 

работы, сведения о ее актуальности, степени изученности, научной и практической 

значимости, цели и задачах работы, какие проблемы она затрагивает и какими мето-

дами указанные проблемы будут решаться. 

В разделе «Анализ исходных данных и обоснование темы ВКР» студент 

даёт краткую характеристику объекта электрификации, анализ технологических 

процессов (с перечнем типов и марок технологического оборудования и указанием 

типа и мощности ЭД), на основании которого обосновывается необходимость со-

вершенствования электрификации и автоматизации путем замены или модерниза-

ции электрооборудования технологического процесса, а также тема ВКР, формули-

руются цели и задачи работы, 

В электротехническом разделе производится проектирование электрическо-

го освещения объекта, выбор электропривода сельскохозяйственных машин и уста-

новок, выбор электротермического оборудования, выбор аппаратуры управления и 

защиты, расчет внутренних электрических сетей. 

Для проектирования электрического освещения необходимы следующие 

исходные данные: планы и разрезы помещений объекта с указанием всех размеров и 
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расстановки технологического оборудования, условия окружающей среды, состоя-

ние пола, стен, потолка. При проектировании электрического освещения выбирают 

вид и систему освещения, тип источника излучения и светильника, метод расчета 

освещения, размещают светильники на плане объекта проектирования. Используя 

выбранный метод расчета освещения, определяют мощность лампы, фактическую 

освещенность и сравнивают ее с нормированной, рассчитывают установленную 

мощность. Разбивают осветительные нагрузки на группы, определяют систему 

напряжения, количество фаз с учетом рекомендаций, определяющих максимально 

допустимое количество ламп, мощность группы и длину линии, рассчитывают осве-

тительную электропроводку по допустимой потере напряжения, которая не должна 

превышать 2,5%. Выбирают аппаратуру защиты и управления, распределительные и 

групповые щиты. Подробную характеристику осветительного оборудования, внут-

ренних проводок, распределительных и групповых щитов, аппаратуры защиты и 

управления приводят в расчетно-монтажной таблице. 

Выбор электропривода сельскохозяйственных машин и установок. 

Для обеспечения нормального протекания технологического процесса, сниже-

ния времени простоев оборудования большое значение имеет правильный выбор 

электропривода для рабочих машин. При выборе рационального электропривода 

необходимо добиваться наиболее полного его соответствия приводным характери-

стикам (технологическим, кинематическим, механическим, нагрузочным, инерцион-

ным и энергетическим) рабочей машины. 

Выбор электродвигателей для привода рабочих машин производят по роду то-

ка, напряжению электрической сети, скорости вращения, конструктивному испол-

нению (по условиям окружающей среды, способу монтажа), характеру и величине 

нагрузки, режиму работы. 

Выбранный электродвигатель проверяют на перегрузочную способность, на 

возможность пуска и по допустимому числу включений (если это необходимо). 

Выбор электротермического оборудования. 

Выбору электротермического оборудования предшествует анализ возможных 

в конкретном случае способов преобразования электрической энергии в тепловую, 

видов электронагрева, а также определение потребной мощности в зависимости от 

режима работы. Выбрав по мощности и температуре оборудование, производят про-

верочный расчет температуры нагревателей и нагреваемого материала на соответ-

ствие температурным режимам. 

Выбор оборудования для создания систем микроклимата 

В создании оптимального микроклимата наиболее важная роль отводится отоп-

лению и вентиляции помещений. 

При проектировании систем вентиляции и отопления сельскохозяйственных 

производственных помещений следует произвести выбор системы вентиля, ли и 

отопления, расчет необходимого воздухообмена, выбор основных элементов систе-

мы вентиляции и отопления (вентиляторов, электродвигателей, калориферов и т.д.). 

Выбор аппаратуры управления и защиты 

Исходными данными для выбора защитной аппаратуры являются, характери-

стика питающей сети (напряжение, род тока, частота и т.д.), режим работы электро-
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оборудования и его паспортные и каталожные данные, значения коэффициентов за-

грузки и одновременности, рабочие и пусковые токи электродвигателей и другого 

электрооборудования, условия окружающей среды. 

Согласно ПУЭ для электродвигателей переменного тока должна предусмат-

риваться защита от коротких замыканий, от токов перегрузки и защита минималь-

ного напряжения. Специальные виды защит электродвигателей допускается приме-

нять в порядке исключения. При защите внутренних сетей также необходимо ру-

ководствоваться требованиями ПУЭ. Согласно ПУЭ, все внутренние сети помеще-

ний должны быть защищены от токов короткого замыкания. От перегрузки защи-

щают сети, выполненные открыто проложенными незащищенными изолированны-

ми проводниками с горючей оболочкой, проводниками, проложенными в трубах и 

т.п. в следующих случаях: 

 осветительные сети в жилых и общественных зданиях; 

 осветительные сети в пожароопасных помещениях; 

 сети всех видов во взрывоопасных помещениях; 

 силовые сети на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, в жи-

лых и общественных зданиях, если по условиям технологического процесса 

может возникнуть длительная перегрузка проводов и кабелей. 

Расчет внутренних электрических сетей 

Расчет силовых сетей сводится к выбору сечения по длительно допустимому 

току, типа и марки провода или кабеля, способа прокладки. 

При расчете силовых сетей определяют расчетные токи линии (рабочие и пуско-

вые), защитную аппаратуру, выбирают сечение провода или кабеля, исходя из двух 

условий: по условию нагревания длительным рабочим током линии и по условию 

соответствия выбранному защитному аппарату. Затем из таблицы выбирают про-

водник с допустимым током, превышающим большую величину из этих двух усло-

вий, выбирают способ прокладки, тип и марку провода или кабеля, проверяют 

надежность действия защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в 

наиболее удаленной точке сети. 

Результаты расчетов силовой сети, выбора защитной и пусковой аппаратуры, 

распределительных и групповых пунктов и щитков следует представить в виде рас-

четно-монтажной таблицы. 

В специальной части ВКР должна содержаться глубокая творческая проработ-

ка вопросов комплексной электрификации и автоматизации важнейших технологи-

ческих процессов, вопросов развития и применения электропривода, электротехно-

логий в сельском хозяйстве, организации технической эксплуатации электрообору-

дования в сельскохозяйственном производстве и т.д. При этом следует стремиться к 

тому, чтобы спецвопрос был продолжением тем научно-исследовательской работы 

студента в СНО. 

При разработке спецвопроса необходимо остановиться на следующих вопросах: 

дать критический анализ состояния вопроса по литературным источникам; предло-

жить свой вариант разработки и провести его исследования; дать технико-

экономическое обоснование принятого решения. 

Прежде, чем приступить к разработке конкретного спецвопроса, следует озна-
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комиться по литературным источникам с современными достижениями неуки и тех-

ники в данной области. 

На основании ознакомления с литературными источниками следует дать крити-

ческий анализ современных достижений, остановившись на преимуществах и недо-

статках известных инженерных решений. При этом необходимо дать анализ причин, 

вызывавших эти недостатки, с целью избегания их в процессе своей работы. 

После этого дают предложения по электрификации и автоматизации технологи-

ческого процесса, по организации технической эксплуатации электрооборудования 

и т.д., проводят исследования по теме. 

Свои предложения следует обосновывать необходимыми расчетами и ссылками 

на собственные исследования и литературу. 

Расчетами доказывается преимущество принятых решений, позволяющих по-

высить производительность труда, снизить себестоимость, улучшить качество вы-

полняемых работ и эффективность производства в целом. При использовании для 

расчетов компьютерных программ рекомендуется приводить алгоритм решения за-

дачи. 

В этом же разделе может быть представлена исследовательская часть ВКР. 

При участии студентов в научных исследованиях повышается уровень подготовки 

выпускника, студенты получают навыки проведения научных исследований, у них 

развиваются способности к творческому мышлению. Исследования могут быть как 

теоретическими, так и экспериментальными. Целью научных исследований является 

поиск различных вариантов наиболее прогрессивных технических, технологических 

и организационных решений. 

Материал исследовательской части должен содержать теоретические положе-

ния, методику исследования, результаты экспериментов, выводы. Результаты иссле-

дований представляются в виде таблиц, статистических оценок параметров, графи-

ков. 

В ВКР студентам, как правило, необходимо разработать схемы автоматиче-

ского управления технологическими процессами на объекте проектирования. При 

этом разрабатывают структурные, функциональные, принципиальные, и др. схе-

мы, производят выбор и расчет элементов систем автоматизации и т.д. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» состоит из двух подразделов: 

анализ опасных производственных факторов и разработка мероприятий по обеспе-

чению безопасности жизнедеятельности производственного персонала. 

Раздел включает анализ состояния охраны труда, противопожарных и сани-

тарных условий на предприятии, содержит необходимые санитарно-гигиенические 

расчеты и разработку мероприятий по созданию безопасных условий труда. 

По данному разделу работы также разрабатываются основные положения ор-

ганизации охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и про-

тивопожарных мероприятий. Мероприятия по улучшению безопасности жизнедея-

тельности могут быть иллюстрированы. 

Все мероприятия должны быть увязаны с темой ВКР, и носить конкретный ха-

рактер. 

«Экономическая часть» работы должна содержать экономическое обоснова-
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ние всех проектных предложений. В эту часть работы включают: 

– технико-экономическое обоснование целесообразности внедрения пред-

лагаемого проектного решения и расчет экономического эффекта от его внедрения 

за рассматриваемый период; 

– расчет экономического эффекта в целом от внедрения всего проекта, а 

также расчет других технико-экономических показателей, характеризующих эффек-

тивность проекта (величина дополнительных капитальных вложений, проектная се-

бестоимость, срок окупаемости капитальных вложений и т.д.). 

Экономическая часть работы должна быть тесно увязана с предшествующими 

разделами (частями) ВКР и логически вытекать из них. 

Заключение выпускной квалификационной работы содержит краткие выводы 

по результатам проектирования, рекомендации по использованию полученных ре-

зультатов и оценку ожидаемой экономической эффективности от внедрения разра-

боток в производство; 

Приложения содержат материалы вспомогательного характера: однотипные 

расчеты, промежуточные математические выкладки, таблицы вспомогательных 

данных, заимствованные программы расчетов на ЭВМ, акты внедрения результатов 

выполненной работы в производство. 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы. 

Графический материал включает: схемы, чертежи общих видов, сборочные 

чертежи, а также прочую документацию, предусмотренную заданием на ВКР. 

Запрещается представление графического материала на объекты серийного 

производства, если в них не внесены изменения, разработанные студентом. 

Объем графической части ВКР составляет не менее 5 листов формата А1 

(594х841 мм). Графическая часть ВКР может включать следующие чертежи и схе-

мы: 

– общий план объекта с размещением электротехнического оборудования и се-

тей; 

– структурные, функциональные схемы автоматизации; 

– электрические схемы: принципиальные, монтажные, подключения; 

– чертежи узлов и деталей, разработанных или модернизированных в ВКР; 

– плакаты с таблицами, диаграммами и графиками по результатам разработки 

разделов ВКР; 

– плакат с результатами анализа безопасности жизнедеятельности предприятия 

(объекта) (графики рассеивания вредных выбросов и т.п.); 

– плакат с результатами технико-экономического обоснования инженерных ре-

шений, принятых в ВКР. 

По согласованию с руководителем на листах графической части ВКР студент 

может представить другие чертежи, схемы, плакаты и т.п., отражающие суть выпол-

ненной работы. 

 

6. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Примерные темы ВКР бакалавра определяются выпускающей кафедрой «Ав-
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томатизация и роботизация технологических процессов имени академика И.Ф. Бо-

родина». 

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных ра-

бот, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведе-

ния обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет может 

в установленном ею порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) воз-

можность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесо-

образности ее разработки для практического применения в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности. 

В этом случае студент подает заявление на имя заведующего выпускающей 

кафедрой с просьбой закрепить тему за ним. О закреплении за ним темы его бу-

дущей ВКР. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать специализации кафед-

ры. Темы могут быть как теоретического, практического применения. Темы ВКР 

рассматриваются и утверждаются на ученом совете Института. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 

заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 

выпускающих кафедр зам. директора по учебной работе формирует проект прика-

за, который передается в учебно- методическое управление для оформления при-

каза по университету об утверждении тем, руководителей, научных руководите-

лей, консультантов (при необходимости). Ответственность за подготовку приказа 

в указанные сроки несет заведующий выпускающей кафедрой, декан/директор ин-

ститута. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 

случаях по заявлению студента, согласованного с заведующим выпускающей ка-

федрой. Все изменения утверждаются приказом курирующего проректора. 

Примерные темы ВКР представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Примерные темы ВКР 

Название темы 

1. Электрификация фермы крупного рогатого скота с определением опти-

мального запаса асинхронных двигателей 

2. Электрификация молочной фермы с разработкой электропривода наво-

зоуборочного транспортера. 

3. Разработка автоматизированного электропривода системы водоснабжения 

коровника 
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4. Электрификация свинарника-откормочника вентиляционной установки с 

разработкой электропривода 

5. Электрификация свинарника-откормочника навозоуборочной установки 

с разработкой электропривода 

6. Электрификация свинарника-маточника с разработкой системы отопле-

ния и локального обогрева поросят 

7. Электрификация свинарника с разработкой электропривода системы убор-

ки навоза 

8. Электрификация фермы по откорму крупного рогатого скота с разработ-

кой  электропривода системы водоснабжения 

9. Электрификация птичника с разработкой системы регулирования темпе-

ратурного режима 

10. Электрификация свинарника-маточника с разработкой установки для 

инфракрасного обогрева молодняка 

11. Электрификация коровника с разработкой установки для выращивания зе-

леной подкормки 

12. Электрификация птичника с разработкой установки для инфракрасного 

обогрева молодняка 

13. Электрификация фермы крупного рогатого скота привязного содержания 

с  разработкой энергосберегающей отопительно-вентиляционной системы 

14. Электрификация свинарника-откормочника с разработкой электрическо-

го  водонагревателя для системы поения животных 

15. Электрификация телятника с разработкой вентиляционно-отопительной 

системы 

16. Электрификация гидропонной теплицы с разработкой установки для об-

лучения рассады огурцов 

17. Электрификация свинарника-маточника с разработкой установки для ло-

кализованного обогрева поросят-сосунков 

18. Электрификация фермы крупного рогатого скота с разработкой системы 

отопления и вентиляции 

19. Разработка автоматизированной системы ускоренного заряда аккумуля-

торных батарей сельскохозяйственной техники 

20. Электрификация теплицы с разработкой установки для облучения салата. 

21. Автоматизация процесса приготовления и фасовки жидких удобрений 

22. Автоматизация управления световым режимом на птицефабрике 

23. Автоматизация процесса приготовления и раздачи заменителя цельного 

молока в телятнике 

24. Разработка системы автоматического управления вентиляцией птицевод-

ческого помещения 

25. Автоматизация процесса охлаждения молока с использованием природно-

го холода 
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7. Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. За-

дание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководи-

телем. При необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначаются кон-

сультанты по отдельным разделам. 

Руководителями ВКР должны быть педагогические работники Университе-

та, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. В случае если руководителем 

ВКР назначается старший преподаватель, не имеющий ученой степени и необхо-

димого стажа педагогической работы, для руководства ВКР назначается также 

консультант, имеющий ученую степень и (или) ученое звание. 

Руководителем ВКР может быть также работник из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы бакалавриата, имеющий стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, без предъявления требований к нали-

чию у него ученой степени и (или) ученого звания. 

Руководитель ВКР бакалавра: 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на практику для 

сбора материала; 

 выдает студенту задание на ВКР; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

работы, утверждаемый заведующим кафедрой; 

 рекомендует студенту литературу и другие информационные источники; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

 при необходимости после преддипломной практики вносит изменения в за-

дание на выпускную квалификационную работу. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформление 

соответствующих видов документации, требований и (или) методических указа-

ний (требований) по выполнению ВКР бакалаврских работ направлениям подго-

товки: 13.03.01 – 

«Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 – «Электроэнергетика и электро-

техника», 

35.03.06 – «Агроинженерия» (Кожевникова Н.Г., Андреев С.А. Выпускная квали-

фикационная работа бакалавра. Методические указания. Утв. на учебно-

методической комиссии ЭФ 28.02.2017, протокол № 6). 

Объем, структура пояснительной записки по направление подготовки 

35.03.06 – Агроинженерия, направленность - Электрооборудование и электротех-

нологии» не может быть менее 50 страниц (c интервалом 1,5 пт. и размером шриф-

та 14 Times New Roman). 

В перечень дополнительных материалов входит: 

 программный продукт; 



55  

 патент на полезную модель. 

Законченная ВКР передается студентом своему руководителю (научному 

руководителю) не позднее, чем за 2 недели до установленного срока защиты для 

написания отзыва руководителя. 

Руководитель готовит отзыв на ВКР по следующим разделам: 

 актуальность темы и значимость работы; 

 степень соответствия работы заданию; 

 оценка теоретического и практического содержания работы; 

 качество оформления работы; 

 характеристика студента ходе выполнения работы; 

 достоинства и недостатки работы; 

 соответствие ВКР предъявляемым требованиям к данному виду работы, воз-

можности присвоения квалификации и надписи на титульном листе работы 

«к защите» или «на доработку». 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы ука-

занная работа направляется организацией одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо института, либо организа-

ции, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент прово-

дит анализ выпускной квалификационной работы и представляет в организацию 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный ха-

рактер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае 

число рецензентов устанавливается организацией. 

Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецен-

зией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) переда-

ются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 кален-

дарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов вы-

пускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государ-

ственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе 

организации и проверяются на объём заимствования в соответствии с действую-

щими в Университете локальными нормативными актами. 

Если ВКР содержит оригинального текста менее 65 % от общего объема ра-

боты, она должна быть возвращена обучающемуся на доработку и пройти повтор-

ную проверку не позднее 5 календарных дней до даты защиты. 

Размещению в ЭБС университета в течение 10-ти дней после защиты ВКР 

подлежат тексты ВКР обучающихся, по итогам защиты которых получены поло-

жительные оценки, за исключением работ, содержащих сведения, составляющих 

государственную тайну. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предва-

рительную защиту ВКР. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. 
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Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя (науч-

ного руководителя) и рецензента, не считает возможным допустить студента к 

защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании учебно-

методической комиссии факультета с участием руководителя (научного руководи-

теля) и автора работы. Решение учебно-методической комиссии доводится до све-

дения деканата. 

В ГЭК по защите выпускных квалификационных работ до начала защиты 

представляются следующие документы: 

 Приказ профильного проректора о допуске к защите студентов, выполнив-

ших все требования учебного плана и программы подготовки соответству-

ющего уровня; 

 ВКР; 

 Рецензию на ВКР с оценкой работы; 

 Отзыв руководителя. 

 

7.1 Порядок защиты ВКР 

 

Процедура проведения государственных аттестационных испытаний опре-

деляется Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тими-

рязева», которое доводится до сведения студентов всех форм получения образова-

ния не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испы-

тание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государствен-

ного аттестационного испытания. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим эта-

пом государственной итоговой аттестации выпускника. 

Организация утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до да-

ты начала государственной итоговой аттестации. 

Работа комиссии проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и 

календарным учебным графиком. Расписание работы ГЭК согласовывается пред-

седателем ГЭК не позднее, чем за 30 дней до начала работы. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, приня-

тия решения, оглашения результатов ГЭК); 

 представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника (фамилия, 

имя, отчество), темы, руководителя (научного руководителя); 

 доклад выпускника; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

 заслушивание отзыв руководителя (научного руководителя); 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

В процессе защиты ВКР бакалавра студент делает доклад об основных ре-
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зультатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает 

на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечаю-

щие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмот-

ренные ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия. Общая 

продолжительность защиты ВКР не более 30 минут. 

Примерная структура доклада выпускника на защите: 

1. Представление темы ВКР. 

2. Актуальность проблемы. 

3. Цель и задачи работы. 

4. Результаты разработки электротехнического раздела работы 

5. Результаты разработки специального вопроса работы 

6. Эффективность инженерных решений. 

7. Основные направления совершенствования. Перспективность развития 

направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) либо результаты внедрения. 

8. Общие выводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается на 

защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на этом 

языке. 

 

7.2 Критерии выставления оценок за ВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты выпускником ВКР явля-

ется суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГЭК и рецензента. Указанный балл округляется до бли-

жайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между чле-

нами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсужде-

ния на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является решающим. 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическое из оце-

нок показателей (представленных в таблице 3), выставляемых по принятой четырех 

балльной системе. 
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Таблица 3 
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При оценивании бакалавра по четырех балльной системе используют кри-

терии, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Критерии выставления оценок при защите ВКР 

Оценка Критерий оценки 

ВКР 

 

 

 

 

 

 

«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; широкое и правильное использование от-

носящейся к теме литературы и примененных анали-

тических методов; проявлено умение выявлять недо-

статки использованных теорий и делать обобщения 

на основе отдельных деталей. Содержание исследо-

вания и ход защиты указывают на наличие навыков 

работы студента в данной области. Оформление ра-

боты хорошее с наличием расширенной библиогра-

фии. Отзыв научного руководителя и рецензия по-

ложительные. Защита ВКР показала повышенную 

профессиональную подготовленность бакалавра и 

его 

склонность к научной работе. 
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«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование темы; чет-

кая формулировка и понимание изучаемой пробле-

мы; использование ограниченного числа литератур-

ных источников, но достаточного для проведения 

исследования. Работа основана на среднем по глу-

бине анализе изучаемой проблемы и при этом сде-

лано незначительное число обобщений. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

практических навыков работы студента в данной об-

ласти. ВКР хорошо оформлена с наличием необхо-

димой библиографии. Отзыв научного руководителя 

и рецензия положительные. Ход защиты ВКР 

показал     достаточную     научную     и     професси-

ональную подготовку бакалавра. 

 

 

 

 

 

«УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

Достаточное обоснование выбранной темы, но от-

сутствует глубокое понимание рассматриваемой 

проблемы. В библиографии даны в основном ссылки 

на стандартные литературные источники. Научные 

труды, необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. 

Заметна нехватка компетентности студента в данной 

области знаний. Оформление ВКР с элементами 

небрежности. Отзыв научного руководителя и ре-

цензия положительные, но с замечаниями. Защита 

ВКР показала удовлетворительную профессиональ-

ную подготовку 

студента, но ограниченную склонность к научной ра-

боте 

 

 

 

 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО» 

Тема ВКР представлена в общем, виде. Ограничен-

ное число использованных литературных источни-

ков. Шаблонное изложение материала. Наличие 

догматического подхода к использованным теориям 

и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме 

не всегда компетентны. Неточности и неверные вы-

воды по изучаемой литературе. Оформление ВКР с 

элементами заметных отступлении от принятых тре-

бований. Отзыв научного руководителя и рецензия с 

существенными замечаниями, но дают возможность 

публичной защиты ВКР. Во время защиты студен-

том 

проявлена ограниченная научная эрудиция 

При условии успешного прохождения всех установленных видов государ-

ственных аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую ат-

тестацию, выпускнику присваивается квалификация «бакалавр»и выдается доку-
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мент об образовании и о квалификации. 

Диплом бакалавра с отличием выдается при следующих условиях: 

- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (моду-

лям), оценки за выполнение курсовых работ (проектов), за прохождение прак-

тик, за выполнение научных исследований, за факультативные дисциплины (за 

исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками 

– «отлично»; количество указанных в приложении к диплому оценок «отлич-

но», включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, со-

ставляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении 

к диплому. 

8. . Учебно-методическое и информационное обеспечение выпускной 

работы 

8.1 Основная литература 

 

2. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. 

─ СПб:  Профессия. 2003. ─  752 с. 

3. Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и 

системы  автоматического управления. ─ М.: КолосС. 2005. ─  

352 с. 

5. Защитное заземление и защитное зануление электроустановок: Справочник/ 

В.Д.Манаков, С.Ф.Заграничный. – 2-е изд. – СПб.; Политехника; 2009. – 400 с. 

6. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации тех-

нологических   процессов. Справочное пособие по содержанию и оформлению 

проектов. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─  М.: Энергоиздат, 1983. ─ 400 с. 

7. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учеб.пособие для 

студентов высших учебных заведений / М.П. Белов, Ю.М. Зементон, А.Я. Козярук 

и др./ Под ред. В.А. Новикова, Л.М. Чернигова. ─ М.: ИЦ.  

  “Академия”, 2006.  ─ 368 с. 

   8.   Карташов Е.А., Карташов А.Б., Козлов О.С. и др. Практикум по автомати-

ке. Математическое моделирование систем автоматичекого регулирования, М.: 

КолосС, 2004, 185 с. 

9. Кирилин Н.И. Методическая разработка по расчету оптимальных систем 

автоматического управления сельскохозяйственными производственными про-

цессами в курсовых и дипломных проектах, ─ М.: МГАУ, 1992. 

10. Клюев А.С. Автоматическое регулирование. ─ М.: Энергоатомиздат, 

1985, ─216 с. 

        11 Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности. – М.: КолосС, 2005.- 216 с – (Учебники и учеб. пособия для студен-

тов высших учебных заведений). 

        12. Курс инженерной экологии: Учеб. для вузов / И.И.Мазур, 

О.И.Молдаванов; Под ред. И.И.Мазура. – 2-е изд. Испр. и доп. – М.: Высшая шко-

ла, 2001. – 510 с. 
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        13. Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации технологиче-

ских процессов / Ф.Я. Изаков, В.Р. Казадаев, А.Х. Ройтман, Б.В. Шмаков ─ М.: 

Агропромиздат. 1988. ─ 183 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

14. Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики.─ М.:  

Агропромиздат. 1990. ─ 243 с. 

        15.. Наладка автоматических систем и устройств управления технологиче-

скими процессами. /Под ред. А.С. Клюева. ─ М.: Энергия.1989. ─ 400 с. 

     16. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. Практикум. ─ СПб: 

БХВ ─  Петербург, 2006. ─ 560 с. 

     17. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник – 

5-е изд., перераб. и доп. – СПб: Политехника, 2008. – 470 с. 

     18. Прикладная экология: охрана окружающей среды: Учебники для вузов. – 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 751 с. 

      19. Промышленная экология: Учебное пособие / Под ред. В.В.Денисова. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 720 с. 

      20. Справочник по черчению: учеб.пособие для студентов учреждений средне-

го проф.образования / А.А.Чекмарев, В.К.Осипов. – 4-е изд.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. - 336 с. 

      21. Справочник энергетика / Под ред. А.М. Чохонелидзе ─М.: Колос. 2006.  

─488 с. 

      22. Техническое черчение: учеб.пособие для профессиональных училищ и 

технических лицеев / Г.В.Чумаченко. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 349 

с. 

      23. Топчеев Ю.И. Атлас для проектирования систем автоматическаого управ-

ления: Учеб. пособие для втузов. ─ М.: Машиностроение, 1999. ─ 

     752 с. 

       24. Физическая экология: Учеб. пособие / Ю.И.Куклев, 3-е изд., доп.- М.: 

Высшая школа, 2008. – 392 с. 

       25. Черник Г.В. Контрольно-измерительные приборы и автоматика в живот-

новодстве.   ─ М.: Агропромиздат. 1986. ─ 279 с. 

       26. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий: учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин.- 

4-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 240 с. 

       27. Элементы систем автоматики: Учеб. пособие для студ. вузов / А.И. Водо-

возов. ─ М.: Издательский центр «Академия». 2006 ─ 224 с. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

Кафедра автоматизации и роботизации технологических процессов 

имени академика И.Ф. Бородина 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(бакалаврская работа) 

«   

 

  » 

название ВКР 

 

по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, 

направленность – Автоматизация и роботизация технологи-

ческих процессов 

 

Зав. выпускающей кафедрой    

подпись, дата 

/ / 

Ф.И.О. 

«Допустить к защите»   

« » 20 г.   

Руководитель    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Консультант    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Консультант    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Студент    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Рецензент    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Нормоконтроль    

(подпись, дата) 

/ / 

Ф.И.О. 

Москва, 20   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
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Приложение Б 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина  

Кафедра автоматизации и роботизации технологических процессов 

имени академика И.Ф. Бородина 

 

 

 

Утверждаю:  

Зав. выпускающей кафедрой 

Сторчевой В.Ф. 

« » 20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР) 

Студент    

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от « » 20 г. 

№ ) «   

  » 

 

Срок сдачи ВКР « » 20 г. 

Исходные данные к работе   

 

 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
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Перечень дополнительного материала   

 

 

 

Дата выдачи задания « » 20 г. 

Руководитель (подпись, ФИО)    

Задание принял к исполнению (подпись студента)    

 

« » 20   г. 
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Приложение В 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 Студент (ка)   

Кафедра автоматизации и роботизации технологических процессов имени 

академика И.Ф. Бородина 

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина 

Представленная ВКР на тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_______ содержит пояснительную записку на       листах и дополнительный ма-

териал в виде   ____________________________________ 

 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему    

(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане    

 

 

 

2 Краткая характеристика структуры ВКР     

 

 

 

 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоя-

тельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание лите-

ратуры и т.д.    

 

 

 

 



66  

 
 

 

 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Особые замечания, пожелания и предложения    

 

 

 

 

 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает оценки, 

(отличной, хорошей, удовлетворитель-

ной, не удовлетворительной) 

 
а выпускник – присвоения квалификации    

 

Рецензент 

 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

 

Дата: « » 20 г. Подпись:   
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Приложение Г 

Пример заполнения основной надписи (штампа) на чертежах 

 

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф ука-

заны в скобках) приводят: 

- в графе 1 - обозначение шифра документа, в том числе: код кафедры, номер 

учебной группы, год оформления графического документа, номер графическо-

го документа. Например - шифр документа – 27-471-15-01, где, 27 - кода ка-

федры, 471 - номера учебной группы, 15 - год оформления графического до-

кумента, 01- номер графического документа; 

- в графе 2 - наименование работы; 

- в графе 3 - наименование раздела работы; 

- в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в со-

ответствии с их наименованием на чертеже. Если на листе помещено одно 

изображение, допускается его наименование приводить только в графе 4. 

Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, 

относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда 

спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах). 

- в графе 5 - условное обозначение вида документации: ДП - для дипломных 

проектов, КР - для курсовых работ, БР - бакалаврская работа, МД – для маги-

стерских диссертаций. 

- в графе 6 - порядковый номер листа документа; 

- в графе 7 - общее количество листов документа; 

- в графе 8 - наименование учебного заведения и его подразделения, раз-

работавшей документ. 

Пример заполнения штампа. 
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