
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Социологический факультет 
 

Кафедра философии гуманитарных факультетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Методические указания по написанию и защите магистерской  
диссертации для магистрантов по направлению 030100.68 «Философия»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 
Издательство «Самарский университет» 

2014 
 



 2 

УДК 10(09) 
ББК 87.3 

 
Рецензент д-р философ. наук, проф. С.А. Лишаев 

 

Отв. редактор проф. В.Я. Мачнев 
 

 
 

 Выпускная квалификационная работа : метод. указания по на-
писанию и защите магистерской диссертации для магистрантов по на-
правлению 030100.68 «Философия» / сост. И. В. Пахолова; отв. ред.  
В. Я. Мачнев. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. – 20 с. 

 
УДК 10(09) 

                                                                                                          ББК 87.3 
 

Методические указания подготовлены с целью оказания помощи 
студентам-магистрантам при написании магистерской диссертации.  
В методических указаниях содержатся общие положения о магистерской 
диссертации, сведения о ее структуре и содержании, раскрываются такие 
этапы работы над диссертацией, как выбор темы и назначение научного 
руководителя, подготовка и написание, оформление и защита магистер-
ской диссертации.  

Предназначены для студентов-магистрантов, обучающихся по маги-
стерской программе «Философская антропология: человек в меняющем-
ся мире».   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Пахолова И.В., составление, 2014  
© Самарский государственный  
    университет, 2014 
© Оформление. Издательство  
   «Самарский университет», 2014 

 



 3 

Содержание 
  
 
1. Общие положения о магистерской диссертации …………………….. 

2. Выбор темы и назначение научного руководителя ………………….. 

3. Структура и содержание магистерской диссертации ………………... 

4. Подготовка и написание магистерской диссертации ………………... 

5. Оформление магистерской диссертации ……………………………... 

6. Защита магистерской диссертации …………………………………… 

7. Список использованной литературы ………………………………….. 

8. Приложения …………………………………………………………….  

 

4 

5 

7 

9 

11 

12 

14 

15 

 
 
 



 4 

1. Общие положения о магистерской диссертации 
 

Магистерская диссертация – выпускная квалификационная работа 
научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход 
и результаты разработки выбранной темы. Она должна соответствовать 
современному уровню развития науки, а ее тема – быть актуальной. Маги-
стерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, 
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 
выводы и рекомендации, их новизна и значимость. Совокупность получен-
ных в такой работе результатов должна свидетельствовать о наличии у ее 
автора первоначальных навыков научной работы в избранной области 
профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые 
присущи диссертационным работам вообще, независимо от того, на какую 
ученую степень претендуют их авторы.  

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникаль-
ность и неповторимость приводимых сведений. Основой содержания маги-
стерской диссертации по философии является принципиально новый мате-
риал, включающий описание и анализ новых феноменов социокультурного 
мира, или обобщение ранее известных положений с других научных пози-
ций или в совершенно ином аспекте. Содержание диссертации в наиболее 
систематизированном виде фиксирует как исходные предпосылки научно-
го исследования, так и весь его ход и полученные при этом результаты. 

Хотя диссертация, как любой научный труд, должна исключать 
субъективный подход к изучаемым феноменам, она все же не может ис-
ключать и субъективных моментов, привносимых творческой индивиду-
альностью самого диссертанта, ибо здесь всегда присутствуют такие фак-
ты, как его знания и личный опыт, взгляды и пристрастия.  

Магистерская подготовка – это первая ступень к научно- исследова-
тельской и научно-педагогической деятельности, ведущей к поступлению 
в аспирантуру и последующей подготовке кандидатской диссертации. Ма-
гистерская диссертация, выполняемая в системе современной российской 
высшей школы, отличается от диссертаций на соискание ученой степени. 
Степень магистра – это не ученая, а академическая степень, отражающая, 
прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей школы и сви-
детельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих начинаю-
щему научному работнику. 

В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 
доктора наук, направленных на поиск нового решения научных задач и 
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проблем, магистерская диссертация, хотя и является самостоятельным на-
учным исследованием, все же относится к разряду учебно- исследователь-
ских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных реше-
ний. Научный уровень магистерской диссертации всегда должен отвечать 
программе обучения. Выполнение такой работы должно не столько решать 
научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор 
научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные 
проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения1. 

Магистерская диссертация по направлению «Философия» призвана 
продемонстрировать достижение студентом следующих образовательных 
задач: 1) знание современных проблем философии, умение предлагать и 
аргументированно обосновывать способы их решения; 2) способность са-
мостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и 
проводить углубленную их разработку; 3) владение методами научного ис-
следования, способность четко формулировать цели исследования и дости-
гать результаты, обладающие известной степенью новизны, в соответст-
вующей предметной области; 4) способность вести экспертную работу по 
профилю своей специальности; 5) готовность вести научные исследования, 
соблюдая все принципы академической этики и понимания личной ответ-
ственности за цели, средства, результаты научной работы.  
 
 

2. Выбор темы и назначение научного руководителя 
 

Первым этапом работы над магистерской диссертацией является вы-
бор темы исследования. Выбор темы для диссертации имеет большое зна-
чение. Практика показывает, что правильно выбрать тему – это наполови-
ну обеспечить успешное ее выполнение. Темы магистерских диссертаций 
определяются выпускающей кафедрой. Перечень является примерным, и 
магистрант может предложить свою тему с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней мак-
симально конкретно отражалась основная идея работы. Тема – это не про-
сто название диссертации, а намечаемый результат диссертационного ис-
следования, направленный на решение конкретной проблемы. Название 

                                                
1 См.: Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 
защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. 4-е изд. 
М: «Ось-89», 2011. 
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диссертации должно быть по возможности кратким, точным и соответст-
вовать ее основному содержанию. 

На выбор темы диссертации магистранту отводится один месяц после 
его зачисления в магистратуру. Такой заблаговременный выбор темы ис-
следования позволяет проводить целенаправленную подготовку к написа-
нию диссертации, поскольку магистрант при изучении общих и специаль-
ных дисциплин будет обращать внимание в первую очередь на вопросы, 
которые так или иначе связаны с темой его научных поисков. 

Научное руководство диссертационной работой, как и в целом, маги-
стерской подготовкой, осуществляет штатный преподаватель кафедры, 
имеющий ученую степень и (или) ученое звание. 

Научный руководитель магистерской диссертации:  
− оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской дис-

сертации;  
− составляет задание на подготовку магистерской диссертации; 
− оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения магистерской диссер-
тации;  

− помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской 
диссертации, подборе списка литературных источников и инфор-
мации, необходимых для выполнения диссертации.  

− проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходи-
мую методическую помощь;  

− проверяет выполнение работы и ее частей;  
− представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией 

ее к защите или с отклонением от защиты;  
− оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке пре-

зентации магистерской диссертации для ее защиты.  
Кафедра регулярно заслушивает отчеты магистрантов и научных руко-

водителей о ходе подготовки диссертации. О степени готовности маги-
стерской диссертации они информируют руководителя магистерской про-
граммы и деканат. 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами са-
мостоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных 
частей магистерской диссертации на практике. Нужно помнить, что руко-
водители магистерской диссертации дают рекомендации, что и как выпол-
нять, а принимает окончательное решение и отвечает за сделанное только 
автор магистерской диссертации. 
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3. Структура и содержание магистерской диссертации 
 

Структура магистерской диссертации представляет собой форму ор-
ганизации научного материала, которая отражает логику исследования и 
обеспечивает единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. 
Структура магистерской диссертации должна соответствовать критериям 
целостности, системности, связанности и соразмерности. 

Обязательными структурными элементами магистерской диссерта-
ции являются введение, основная часть, заключение и библиографический 
список (список источников и литературы). 

 
Введение 
Во введении отражается обоснование выбора темы исследования, в 

том числе ее актуальности, научной новизны и/или практической значимо-
сти. Раскрывается суть проблемы исследования и необходимость ее реше-
ния для философии. Определяется степень разработанности темы (с обяза-
тельным указанием концептуальности, теоретико-методологических осно-
ваний существующих подходов, пробелов в изучении проблемы). 

Научная новизна может выражаться в новом объекте или предмете 
исследования (он рассматривается впервые), вовлечения в научный оборот 
нового материала, в иной постановке известных проблем и задач, в новом 
методе решения или новом применении известного решения или метода. 
Практическая значимость исследования, в том числе и теоретического, оп-
ределяется возможностями прикладного использования его результатов (с 
указанием области применения и оценки эффективности). 

Во введении должны быть определены объект и предмет исследова-
ния. Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явле-
ние, знание, порождающее проблемную ситуацию), которая изучается ис-
следователем. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те 
его стороны и свойства, которые непосредственно рассматриваются в дан-
ном исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с опреде-
лением его темы или очень близок к нему. 

Во введении формулируются цель и задачи исследования. Целью ис-
следования является решение поставленной научной проблемы, получение 
нового знания о предмете и объекте.  

Во введении приводятся теоретико-методологические основания и 
методы исследования. Обосновывается выбор той или иной концепции, 
теории, принципов, подходов, которыми руководствуется магистрант. 
Описывается терминологический аппарат исследования. В зависимости от 
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типов исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты 
раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают 
самостоятельным предметом изучения. 

Во введении указываются рамки (границы) исследования – допуще-
ния и ограничения, определяющие масштаб исследования в целом (по вре-
мени, пространству, исходным данным), дается обоснование предложен-
ной структуры диссертации. Структура работы (деление на разделы, главы, 
наличие приложений) должна соответствовать поставленным задачам ис-
следования. 

Во введении приводится апробация результатов исследования. Ука-
зывается, на каких научных конференциях докладывались результаты ис-
следований, включенные в выпускную магистерскую работу. При наличии 
публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с указани-
ем объема (количества авторских листов) каждой публикации и общего их 
числа. 

 
Основная часть магистерской диссертации 
Основная часть магистерской диссертации состоит из нескольких ло-

гически завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на пара-
графы и пункты. Каждый из разделов (глав) посвящен решению одной из 
задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к кото-
рым пришел автор в результате проведенных исследований. Каждая глава 
является базой для последующей. Число глав не может быть менее двух. 
Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их ос-
новное содержание. Название главы не может повторять название диссер-
тации. Названия глав и параграфов (пунктов) в избранной автором после-
довательности помещаются в специальном разделе «Оглавление».  

В заключительной главе могут анализироваться основные научные 
результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопос-
тавлении с результатами других авторов), приводятся разработанные им 
рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического при-
менения. 

  
Заключение 
Заключение магистерской диссертации содержит в себе: 
− конкретные выводы по результатам исследования в соответствии с 

поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач; 
− основной научный результат, полученный автором в соответствии 

с целью исследования (решение поставленной научной проблемы, получе-
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ние/применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение или 
опровержение рабочей гипотезы; 

− возможные пути и перспективы продолжения работы. 
 
Приложения  
Все материалы магистерской диссертации справочного и вспомога-

тельного характера выносятся в приложения. Не допускается перемещение 
в приложения авторского текста с целью сокращения объема диссертации. 

 
Библиографический список 
Библиографический список должен включать все процитированные 

и упомянутые в тексте работы источники, научную литературу и справоч-
ные издания. 

 
Содержание магистерской диссертации 
Содержание введения, основной части и заключения магистерской 

диссертации должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать. Содержание работы отражает исходные предпосылки научно-
го исследования, весь его ход и полученные результаты. Выпускная маги-
стерская квалификационная работа не может быть компилятивной и опи-
сательной. Содержание магистерской диссертации характеризуется обяза-
тельным наличием дискуссионного (полемического) материала. Содержа-
ние работы должно удовлетворять современному состоянию научного зна-
ния и квалификационным требованиям, предъявляемым к подготовке ма-
гистра. 

 
Объем магистерской диссертации 
Текст магистерской диссертации по направлению «Философия» 

должен составлять в объеме от 80 до 100 страниц, напечатанных 12-14 
шрифтом через 1,5 интервала, на одной стороне листа стандартного фор-
мата бумаги А4. 

 
 

4. Подготовка и написание магистерской диссертации 
 

Любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществле-
ния. Особенно большое значение имеет планирование творческого процес-
са студента-магистранта, впервые приступающего к написанию серьезного 
научного сочинения, каковым является магистерская диссертация. 
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Рабочий план разрабатывается при непосредственном участии науч-
ного руководителя магистранта и включает в себя тему исследования, про-
блему исследования, основные этапы исследования. Магистранту после 
составления плана диссертационной работы необходимо уяснить очеред-
ность и логическую последовательность намеченных работ. 

Следующий этап работы над магистерской диссертацией – это со-
ставление библиографического списка литературы по теме исследования. 
Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с 
информационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная ин-
формация как о самих публикациях, так и о наиболее существенных сто-
ронах их содержания.  

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих 
работ, чтобы получить представление об основных вопросах, к которым 
примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала. 
Изучение научной литературы – серьезная работа. Поэтому статью или 
книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:  
− общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  
− чтение в порядке последовательности расположения материала;  
− выборочное чтение какой-либо части произведения;  
− выписка представляющих интерес материалов;  
− критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» 

запись как фрагмент текста будущей диссертационной работы.  
При изучении литературы не нужно стремиться к заимствованию ма-

териала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот 
процесс должен совершаться в течение всей работы над темой, тогда соб-
ственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими работами, по-
служат основой для получения нового знания. При изучении литературы 
по выбранной теме используется не вся информация, в ней заключенная, а 
только та, которая имеет непосредственное отношение к теме диссертации 
и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием 
оценки прочитанного является возможность его практического использо-
вания в диссертации.  

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 
оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.  
Использование под своим именем чужих идей, формулировок, фрагментов 
текстов или целостных текстов без указания на подлинное авторство и ис-
точник недопустимо в научных текстах любого жанра. 
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Написание текста магистерской диссертации является одновременно 
частью процесса исследования и изложением его результатов. Поскольку 
диссертация является, прежде всего, квалификационной работой, ее языку 
и стилю следует уделять самое серьезное внимание. Наиболее характерной 
особенностью языка письменной научной речи является формально-
логический способ изложения материала. Для научного текста характерны 
смысловая законченность, целостность и связность.  

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические осо-
бенности. Объективность изложения – основная стилевая черта такой речи, 
отсюда наличие в тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, 
указывающих на степень достоверности сообщения. Обязательным усло-
вием объективности изложения материала является также указание на то, 
каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому кон-
кретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно 
реализовать, используя специальные вводные слова и словосочетания (по со-
общению, по сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.)2.  

 
 

5. Оформление магистерской диссертации 
 
Завершенная диссертация должна быть правильно оформлена. Тре-

бования, предъявляемые к оформлению, предусматривают единый порядок 
печатания текста работы на стандартных страницах бумаги единого фор-
мата, установленную последовательность размещения материала диссер-
тации, правильное оформление титульного листа, оглавления, примечаний 
и сносок и т.д. В целом оформление диссертации должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к работам, рекомендуемым к публикации. 

В условиях широкого применения персональных компьютеров и все-
общего распространения компьютерных технологий диссертация должна 
быть выполнена в машинописном виде (с использованием MS Word, MS 
Exel) и представлена на кафедру как в бумажном варианте, так и в элек-
тронном.  

Размещение текста диссертационной работы осуществляется на лис-
те бумаги таким образом, чтобы его со всех сторон ограничивали поля: с 
левой стороны текста – шириной 3 см (что необходимо для подшивки), от 
верхней кромки листа до первой строки текста – 2,0 см, с правой стороны – 

                                                
2 См.: Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 
защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. 4-е изд. 
М: «Ось-89», 2011. 
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не менее 1,5 см, а внизу страницы (от последней строки текста, включая 
примечания и сноски, до кромки листа) – 2,0 см. 

Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, 
список использованных источников) пишутся с абзацного отступа без точ-
ки в конце и с прописной буквы. Заголовки подразделов и пунктов печа-
таются с прописной буквы без точки в конце. Если заголовок включает не-
сколько предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не 
допускаются. Расстояние между заголовками и текстом должны быть не 
менее 2-х интервалов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты начинаются с арабских 
цифр, разделенных точками. Если раздел или подраздел имеет только один 
пункт, или пункт имеет один подпункт, то его нумеровать не надо. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц 
работы выполняется арабскими цифрами в правом верхнем углу. Нумера-
ция страниц начинается с титульного листа, но номера страниц на титуль-
ном листе, не ставятся. Поэтому номера страниц появляются, только начи-
ная с содержания. Образцы оформления титульного листа, ссылок в тексте 
и списка литературы смотрите в Приложении №1 и №2. 

 
 

6. Защита магистерской диссертации 
 

Подготовка к защите магистерской диссертации 
 
Не позднее, чем за два месяца до защиты, выпускающая кафедра ор-

ганизует предзащиту магистерской диссертации, на которой магистрант 
докладывает о результатах своей научно-исследовательской деятельности, 
а также принимается решение о допуске магистранта к защите магистер-
ской диссертации. Подготовленная к защите магистерская диссертация 
должна пройти проверку соответствия магистерской диссертации нормам 
и требованиям, установленным в действующих государственных стандар-
тах специальностей и нормативных актах высшей школы. 

На основании анализа содержания магистерской диссертации науч-
ный руководитель решает вопрос о допуске к защите в ГАК. Магистерская 
диссертация, допущенная к защите, направляется на обязательное рецен-
зирование. Рецензент после ознакомления с магистерской диссертацией 
составляет заключение-рецензию, в которой отмечает достоинства и не-
достатки работы, аргументировано оценивает ее качество в баллах (по пя-
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тибалльной шкале), и делает заключение о реальной практической ценно-
сти данной работы. Магистрант заблаговременно знакомится с рецензией. 

Отзыв на магистерскую диссертацию и рецензия на магистерскую 
диссертацию вкладываются в диссертацию. На последней странице отзыва 
и рецензии должна стоять подпись магистранта об ознакомлении с ними.  

Магистерская диссертация принимается под роспись заведующего 
выпускающей кафедры и только при наличии ее в распечатанном перепле-
тенном виде.  

 
Процедура защиты магистерской диссертации 

 
Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседа-

нии ГАК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются 
научные руководители, рецензенты и все желающие. 

Первое слово предоставляется магистранту, время его выступления 
должно составлять не более 15 минут. В своем докладе магистрант рас-
крывает актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные 
ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов исследова-
ния, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практическое 
использование. Научно-практическую значимость исследования магист-
рант подтверждает полученными результатами. После выступления автор 
отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает научный руково-
дитель, который характеризует, насколько самостоятельно, творчески от-
носился магистрант к выполнению своего исследования и отмечает соот-
ветствие работы требованиям государственного стандарта. После выступ-
ления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее выступает науч-
ный руководитель, который характеризует, насколько самостоятельно, 
творчески относился магистрант к выполнению своего исследования и от-
мечает соответствие работы требованиям государственного стандарта. 

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики 
и оценки работы, после чего начинается её обсуждение. В заключение сло-
во предоставляется магистранту, который отвечает на замечания и вопро-
сы, определяет свое отношение к выступлениям.  

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся 
данных, в том числе: 

− по содержанию магистерской диссертации; 
− оформлению магистерской диссертации; 
− докладу выпускника; 
− ответам выпускника на вопросы при защите; 
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− характеристике выпускника научным руководителем работы; 
− рецензии на работу. 
Результаты защиты диссертации в баллах объявляются в тот же день 

после оформления протокола заседания ГАК. Результаты магистерской 
диссертации могут быть рекомендованы к публикации или внедрению.  
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Приложения 
Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Самарский государственный университет» 

Социологический факультет 
 

 
Кафедра философии  
гуманитарных факультетов 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  
 

Магистерская диссертация 
по направлению подготовки 030100.68 «Философия» 
по профессионально-образовательной программе 

«Философская антропология: человек в меняющемся мире» 
 
 

Научный руководитель 
(ученая степень, ученое звание) 
Фамилия, инициалы 
(подпись) 

 
Допущена к защите на ГАК 

 
Работа защищена 

«____» ___________ 20 __ г. 

Оценка _________________ 

Заведующий кафедрой 
(ученая степень, ученое звание) 
(Фамилия, инициалы) 

 
Председатель ГАК 
(ученая степень, звание) 

_____________________________ 
(подпись) 

«___»___________20__г. 

___________________________ 
(подпись) 

 
 

 

Самара - 20__ 
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Приложение 2 

 
Примеры библиографических ссылок 

 
 

Подстрочные библиографические ссылки 
 

5 Куницын В.Е., Терещенко Е.Д., Андреева Е.С. Радиотомография ио-
носферы. М.: Физматлит, 2007. С. 250–282. 

 
3 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян 

/ пер., примеч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: Флинта: МСПИ, 
2007. 233 с. 

 
1 Березницкий С.В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и 

АТР. – 2007. – № 1. – С. 67–75. 
 
3 Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического 

оружия в Российской Федерации»: утв. постановлением Правительства 
Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. № 305: в ред. постановления Прави-
тельства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2005. – № 44, ст. 4563. – С. 12763–12793. 

 
2 Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. 

2006. № 4. С. 107–111. 
 
7 Список документов «Информационно-справочной системы архивной 

отрасли» (ИССАО) и ее приложения – «Информационной системы архи-
вистов России» (ИСАР) // Консалтинговая группа «Термика»: [сайт]. URL: 
http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 16.11.2007).  
 

23 URL: http://www.community.livejournal.com/musei_kino/424668.html 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Примеры оформления списка использованной литературы 
 
14. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

 
16. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом тан-

це. М.: ГИТИС, 2006. 251 с. 
 
22. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: 
АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа). 
ГОСТ Р 7.0.5–2008 
 

28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опе-
режающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. 
акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

 
12. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использова-

ние болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 
2007. № 1. С. 80–86. 

 
15. Дальневосточный международный экономический форум (Хаба-

ровск, 5–6 окт. 2006 г.): материалы / Правительство Хабар. края. Хаба-
ровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

 
24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного 

округа "О государственной службе Ненецкого автономного округа": закон 
Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ: принят Собр. депутатов Не-
нец. авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. 
депутатов Ненец. авт. окр. – 2006. – 24 мая. 

 
7. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содейст-

вии образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 
г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 2003. – T. 
3. – С. 422–464. 

 
 
 



 18 

Повторные библиографические ссылки 
 

Подстрочные 
2 Букин И.И., Ершов А.К. Свое дело. С. 32. 
 
3 Застела М.Ю., Царев С.М., Ермолаев Ю.П. Оценка значимости пока-

зателей … С. 45. 
 
6 История Римской империи. Т. 2. С. 234. 
 
8 Новый мир. № 2. С. 144. 
 
9 ГОСТ 7.60–2003. С. 6. 

 
 

Комплексные библиографические ссылки 
 

2 Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // 
Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15; 
Его же. Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной собст-
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