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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного учебного пособия – подготовить обучающегося к 

успешной сдаче государственного экзамена и эффективной работе над 

ВКР, обеспечить методическое сопровождение на всех этапах этой работы, 

дать советы и рекомендации, позволяющие избежать возможных типичных 

ошибок. В пособии раскрываются особенности подготовки к государ-

ственному экзамену и этапы работы над архитектурно-дизайнерским про-

ектом, освещаются возникающие при этом проблемы, даются конкретные 

практические советы по их преодолению. Особое внимание уделено со-

держательной части бакалаврской работы. Отдельная глава пособия по-

священа требованиям к оформлению ВКР. Примеры оформления ВКР 

представлены в приложениях.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, освоив-

ших основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн ар-

хитектурной среды (направленность Проектирование городской среды) 

призвана установить уровень развития и освоения выпускником компетен-

ций и качества его подготовки к профессиональной деятельности в соот-

ветствия с требованиями  Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (ФГОС) – бакалавриат по направлению 

подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от «8.06.2017» № 510) и ОПОП ВО, разработанной в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 

ГИА по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды (направленность Проектирование городской среды) включает сле-

дующие виды аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен (ГЭ), позволяющий выявить и оценить теоре-

тическую подготовку к решению профессиональных задач в соответствии 

с областями, сферами и типами задач профессиональной деятельности, 

установленными ОПОП ВО;  

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР) по одной из тем, от-

ражающих актуальную проблематику профессиональной деятельности в 

сфере архитектуры и дизайна. 

Объем ГИА составляет 24 з.е. (16 недель), из них: 

- ГЭ, включая подготовку к экзамену и сдачу экзамена – 3 з.е. (2 недели); 

- ВКР, включая выполнение ВКР, подготовку к защите и защиту ВКР – 21 

з.е. (14 недель).  

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

ГИА, допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-
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ный учебный план по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной сре-

ды». 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного ис-

пытания. Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации - ди-

плом бакалавра. 

 

В ходе ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

компетенций, установленных ОПОП ВО (УК, ОПК): 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенций 

 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1.Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения по-

ставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2.  

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3.  

Способен осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация УК-4.  

Способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.  

Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Самоорганизация и УК-7.  
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саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Художественно-графические ОПК-1.  

Способен представлять проектные решения 

с использованием традиционных и новей-

ших технических средств изображения на 

должном уровне владения основами худо-

жественной культуры и объемно-

пространственного мышления 

Разработка и 

реализация проектов 

ОПК-2.  

Способен осуществлять комплексный 

предпроектный анализ и поиск творческого 

проектного решения 

Командная работа и 

лидерство 

ОПК-3.  

Способен участвовать в комплексном про-

ектировании на основе системного подхода, 

исходя из действующих правовых норм, 

финансовых ресурсов, анализа ситуации  в 

социальном, функциональном, экологиче-

ском, технологическом, инженерном, исто-

рическом, экономическом и эстетическом 

аспектах 

Общеинженерные ОПК-4.  

Способен применять методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

 

В ходе ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих 

самостоятельно определяемых профессиональных компетенций выпускни-

ков (ПКС): 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область знания Код и наименование ПКС 

сбор, системати-

зация и обработ-

ка 

информации, 

искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее компонента-

ПКС-1. 

способен участвовать в 

проведении предпроект-

ных исследований и под-
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включая прове-

дение необходи-

мых обследова-

ний с целью 

уточнения про-

ектного задания 

и формирования 

проектной кон-

цепции 

ми (населенными местами, их 

средой, зданиями, сооруже-

ниями и их комплексами с 

интерьерами и системами 

жизнеобеспечения, безопас-

ности, ландшафтами), объек-

ты дизайна, в том числе эле-

менты благоустройства и 

оборудования архитектурной 

среды, системы навигации и 

освещения, объекты ланд-

шафтного и садово-паркового 

искусства. 

готовке данных для раз-

работки архитектурно-

дизайнерского 

раздела проектной 

документации 

владение тради-

ционными и но-

выми художе-

ственнографиче-

скими техника-

ми, 

способами и ме-

тодами пластиче-

ского моделиро-

вания 

искусственная материально-

пространственная среда жиз-

недеятельности человека и 

общества с ее компонентами 

(населенными местами, их 

средой, зданиями, сооруже-

ниями и их комплексами с 

интерьерами и системами 

жизнеобеспечения, безопас-

ности, ландшафтами), объек-

ты дизайна, в том числе эле-

менты благоустройства и 

оборудования архитектурной 

среды, системы навигации и 

освещения, объекты ланд-

шафтного и садово-паркового 

искусства 

ПКС-2.  

способен использовать 

традиционные и новые 

художественно -

графические техники для 

средового проектирова-

ния, способы и методы 

пластического моделиро-

вания 

формы 

разработка архи-

тектурно-

дизайнерского 

проекта созда-

ния, преобразо-

вания, сохране-

ния, адаптации 

гармоничной, 

комфортной и 

безопасной ис-

кусственной сре-

ды и ее компо-

искусственная материально-

пространственная среда жиз-

недеятельности человека и 

общества с ее компонентами 

(населенными местами, их 

средой, зданиями, сооруже-

ниями и их комплексами с 

интерьерами и системами 

жизнеобеспечения, безопас-

ности, ландшафтами), объек-

ты дизайна, в том числе эле-

менты благоустройства и 

ПКС-3. 

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского раздела 

проектной документации 

ПКС-4.  

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского концепту-

ального проекта 
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нентов оборудования архитектурной 

среды, системы навигации и 

освещения, объекты ланд-

шафтного и садово-паркового 

искусства 

ПКС-5.  

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

архитектурно-

дизайнерского раздела  

рабочей документации 

ПКС-6.  

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

градостроительной 

документации примени-

тельно к проектам плани-

ровки и застройки терри-

тории 

ПКС-7.  

способен участвовать в 

разработке и оформлении 

научно-проектной 

документации по рестав-

рации, сохранению и 

приспособлению объек-

тов культурного наследия 

для современного ис-

пользования 

внесение необхо-

димых корректив 

в проектную до-

кументацию, ав-

торский надзор. 

искусственная материально-

пространственная среда жиз-

недеятельности человека и 

общества с ее компонентами 

(населенными местами, их 

средой, зданиями, сооруже-

ниями и их комплексами с 

интерьерами и системами 

жизнеобеспечения, безопас-

ности, ландшафтами), объек-

ты дизайна, в том числе эле-

менты благоустройства и 

оборудования архитектурной 

среды, системы навигации и 

освещения, объекты ланд-

шафтного и садово-паркового 

искусства. 

ПКС-8. способен участ-

вовать в 

проведении мероприятий 

авторского надзора по 

архитектурно-

дизайнерскому разделу 

проектной документации 

и мероприятий устране-

ния дефектов в период 

эксплуатации объекта 
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1 Подготовка к государственному экзамену 
 

1.1 Общие положения 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется сте-

пень освоения выпускником следующих компетенций: 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПКС-1, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5. 

 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значи-

мые вопросы по дисциплинам (модулям) обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Государственный экзамен проводится по следующим условно сфор-

мированным ОПОП блокам теоретической и практической подготовки: 

проектный, инженерный, гуманитарный, художественно-графический, во-

бравшим в себя дисциплинарные и междисциплинарные дидактические 

единицы. 

Дисциплины (модули) обязательной части программы: 

- Теоретические основы формирования архитектурной среды 

- Формирование колористики города 

- Архитектурная физика 

Дисциплины (модули) части программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений: 

- Правовые основы архитектурно-градостроительной деятельности 

- История архитектуры, градостроительства и дизайна 

- Материалы и конструкции в архитектуре и дизайне 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и 

консультации. График обзорных лекций и консультаций утверждается за-

ведующим кафедрой и своевременно доводится до сведения обучающихся.  

Допуск обучающихся к сдаче государственного экзамена утвержда-

ется приказом директора подразделения. Проект приказа представляет 

начальник территориального отдела на основании сверки зачетных книжек 

обучающихся.  

 

Сдача государственного экзамена проводится на заседаниях ГЭК. В 

состав комиссии входят: председатель (ведущий специалист отрасли, не 

являющийся сотрудником данного вуза) и 3-5 членов (преподаватели ка-

федры и представители работодателей)  

 

Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает обучающихся 

перечнем основных разделов, тем и вопросов, выносимых на ГЭК, в том 

числе перечнем рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ.  

Государственный экзамен проводится в устной форме, по билетам, 

утвержденным заведующим выпускающей кафедрой и заверенным печа-
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тью подразделения. Каждый билет содержит 3 вопроса. Для подготовки 

ответа на вопросы экзаменационного билета обучающемуся дается не ме-

нее одного астрономического часа. В процессе подготовки ответа обуча-

ющийся может вести записи в листе устного ответа. По окончании экзаме-

на подписанный студентом лист сдается председателю экзаменационной 

комиссии.  

 

1.2 Содержание государственного экзамена 
 

Теоретические основы формирования архитектурной среды 

Понятие Архитектурная среда. Организация процесса проектирования и 

его основные этапы. Художественные средства архитектурно-

дизайнерской композиции. Социокультурный и экологический контексты 

в архитектурно-дизайнерском проектировании. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской сре-

ды. М.: «Архитектура – С». 2004 

 

Формирование колористики города 
Теория цвета. Колористика в архитектурном проектировании. Основы све-

то-цветового дизайна городской среды. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Васильева Э. В. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. 

Щепетков Н.И., Световой дизайн города, М.: "Архитектура-С", учебное 

пособие, 320 стр. 2006 

 

Архитектурная физика 
Теплотехнические основы проектирования ограждающих конструкций. 

Строительная светотехника. Строительная акустика. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Строительная физика [Электронный ресурс]: Краткий курс лекций для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270800 «Строи-

тельство»/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-

ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014 

 

Правовые основы архитектурно-градостроительной деятельности 

Законодательная основа (база) архитектурно-градостроительной 

деятельности в Российской Федерации. Планово-проектная основа (база) 
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архитектурно-градостроительной деятельности в Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

Закон об архитектурной деятельности в Российской Федерации от 17 

ноября 1995 г. N 169-ФЗ; 

 

История архитектуры, градостроительства и дизайна 
Архитектура и градостроительство эпохи классицизма. Понятие эпохи 

Просвещения и ее роль в развитии дизайна. Русское градостроительство 

XVI-XVIII веков. Стиль Модерн  в архитектуре и градостроительстве. 

Функционализм- как новое течение в архитектуре. Конструктивизм. Его 

влияние на развитие архитектуры и дизайна. Баухаус и его роль в форми-

ровании архитектуры и дизайна. Основные периоды и ведущие мастера. 

Промышленный дизайн в США, особенности, этапы развития. Чикагская 

архитектурная школа. Советская архитектура после 2-ой мировой войны. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Архитектура первой половины XX века: учебник для академического 

бакалавриата [Текст] : Учебник / С. П. Заварихин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2018. 

История архитектуры, градостроительства и дизайна [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Алексеев Ю.В. ; Казачинский В.П., Бондарь 

В.В. - Москва : АСВ, 2008. 

 

Материалы и конструкции в архитектуре и дизайне 
Классификация основных конструктивных решений. Роль конструктивных 

решений в оформлении облика объектов. Покрытия и перекрытия. Кон-

структивные решения частей объектов. Конструкции систем инженерного 

и санитарно-технического оборудования. 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 

а) основная: 

Тосунова М. И. Архитектурное проектирование - Архитектура - С, 2009 

б) дополнительная: 

Главатских, Л.Ю. Специальное оборудован. в интерьере : учебное пособие 

для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей Электрон-

ные текстовые, графические данные (204 Мб) / М-во образования и науки 

Росс. Федерации ; Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т. Волгоград : ВолгГА-

СУ, 2011. 

Казбек-Казиев З.А. Архитектурные конструкции. - М.: Архитектура-С, 

2005 
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Банк вопросов государственного экзамена 
Теоретические вопросы: 

1. Раскройте содержание понятия архитектурная среда. Каковы базовые 

категории и задачи ДАС? 

2. Раскройте содержание понятия городская среда. Типология городских 

пространств. 

3. Интерьеры зданий и сооружений, структура и типология. 

4. Раскройте содержание и значение следующих средств гармонизации 

средовых структур: масштаб, тектоника, композиционный центр. 

5. Раскройте содержание понятия комплексность в контексте 

формирования архитектурной среды. 

6. Природные компоненты среды, их роль в средовом проектировании. 

7. Раскройте содержание понятия визуальная культура. Какова роль света 

и цвета в дизайне архитектурной среды? 

8. Каковы цель, задачи, методы предпроектного и проектного анализа в 

дизайне архитектурной среды?  

9. Раскройте содержание понятия эргономика. Каково значение 

эргономических показателей в формировании комфортной 

архитектурной среды. 

10. Раскройте содержание и значение гармонизации средовых ситуаций 

как особой задачи  

дизайна архитектурной среды. 

11. Раскройте содержание и значение дизайна среды как особой формы 

реализации  

  категории «синтез искусств». 

12. Раскройте содержание понятий «дух места» и «дух времени». Каково 

их влияние на рождение проектной идеи. 

13. Социальный и экологический контексты в архитектурно-дизайнерском 

проектировании. 

14. Каковы особенности организации процесса архитектурно-

дизайнерского проектирования?  Раскройте содержание и значение его 

основных этапов. 

15. Проблемы сохранения культурного наследия в современной 

архитектурно-градостроительной деятельности.   

16. Дайте сравнительную характеристику объективных и субъективных 

параметров цвета. 

17. Дайте сравнительную характеристику аддитивного и субтрактивного 

цветового синтеза. 

18. Раскройте понятие цвета, как мощного инструмента проектирования 

средового пространства. 

19. Охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на процесс 

формирования колористики города. 



! 14!

20. Раскройте содержание комплексного понятия «комфорт помещения». 

Раскройте содержание понятия теплового комфорта помещения. 

Перечислите параметры теплового комфорта. 

21. Что положено в основу выделения климатических районов для целей 

проектирования жилых и общественных зданий. К какому 

климатическому району отнесен город Тюмень? 

22.  Дайте характеристику материалов по передаче тепла и теплоемкости. 

23.  Раскройте содержание понятия «воздухообмен» как санитарного 

показателя состояния воздушной среды в помещении. Перечислите 

требования к воздухообмену помещений. 

24. Дайте определение стандартного и оптимального времени 

реверберации. Назовите основные критерии оценки качества акустики 

зрительного (концертного) зала. 

25. Каковы основные этапы акустического проектирования современных 

многофункциональных залов?  

26. Раскройте содержание понятия «инсоляция». Какие существуют 

методы расчета продолжительности инсоляции помещений жилых и 

общественных зданий и территорий? 

27. Какие требования предъявляются к защите от шума? 

28. Перечислите основные принципы законодательства о 

градостроительной деятельности. Какая ответственность предусмотрена 

за нарушение законодательства о градостроительной деятельности. 

29. Какие отношения, регулируются законодательством о 

градостроительной деятельности? 

30. Каково содержание генеральных планов поселений и генеральных 

планов городских округов? 

31. Каковы основные этапы подготовки и утверждения генерального плана 

поселения, генерального плана городского округа? 

32. Что представляет собой проект планировки территории? Назовите 

виды документации по планировке территории, поясните их назначение. 

33. Дайте общую характеристику стиля классицизм. Почему европейский 

и русский классицизм имеют разные хронологические рамки.  В чем 

проявляются национальные особенности стиля в России и Европе? 

34. Какие факторы повлияли на появление эклектики в архитектуре 19 

века? Что подразумевается под терминами «историзм» и национальный 

романтизм? Какие типы зданий наиболее характерны для этих 

направлений? 

35. Назовите причины возникновения «ар-нуво» в Европе на рубеже 19-20 

вв. Чем декоративный и рациональный модерн отличаются друг от 

друга? Приведите примеры памятников архитектуры и выдающихся 

представителей стиля. 

36. Какие особенности присущи русскому модерну? В чем отличие 

петербургского и московского модерна? 
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37. Какие принципы лежат в основе системы образования Баухауз? В чем 

состоят особенности трех этапов развития школы? 

38. Как художественный авангард в Европе начала XX века 

(абстракционизм, кубизм, футуризм) повлиял на развитие архитектуры? 

39. Как реформируется художественное образование в России после 1917 

года. Охарактеризуйте основные этапы развития ВХУТЕМАС. Каковы 

основные принципы новой школы? 

40. В чем проявляются отличительные особенности русского авангарда? 

Какие основные направления, объекты и персоналии можно привести в 

пример? 

41. Какое значение имеет Чикагская архитектурная школа (Л. Салливен) 

для развития рационализма в архитектуре и дизайне? 

42. Как деятельность Мис Ван дер Роэ в США повлияла на становление 

модернизма в архитектуре? 

43. Какие новые принципы формирования интерьерных пространств 

присущи «органической» архитектуре Фрэнка Ллойда Райта?  

44. Почему массовая жилая застройка становится приоритетной в 

советской архитектуре после 2-ой мировой войны? Охарактеризуйте ее 

роль в формировании облика городов. Раскройте содержание понятия 

«сталинский ампир». 

45. Что характеризует современную архитектуру рубежа тысячелетий 

(персоналии, объекты)? 

46. Назовите особенности русского градостроительства 2-ой пол. XVIII 

века.  

47. Как укрепление Русского государства повлияло на отечественное 

градостроительство XVI-XVII вв.? 

48. Единая модульная система. Стандартизация и типизация в 

строительстве. 

49. Основания. Классификация оснований и требования предъявляемые к 

ним. 

50. Фундаменты. Классификация фундаментов и требования 

предъявляемые к ним. 

51. Стены. Классификация стен и требования предъявляемые к ним. 

52. Перекрытия и полы. Классификация перекрытий и требования 

предъявляемые к ним. 

53.  Крыши и кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к 

ним. 

54. Классификация зданий. Основные части здания. Конструктивные 

схемы. 

55. Виды конструктивных нагрузок, их классификация. 

56. Лестницы. Классификация лестниц и требования предъявляемые к ним. 

57.  Механизированные средства вертикальных коммуникаций, их 

классификация и требования предъявляемые к ним. 
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58.  Деформационные швы в конструкциях зданий, виды деформационных 

швов и  условия их применения. 

59.  Окна, двери, витражи. Их классификация и требования предъявляемые 

к ним. 

60.  Понятие конструктивной жесткости здания. 

61.  Большепролетные конструкции. Их классификация и требования 

предъявляемые к ним. 

62.  Архитектурно-строительный проект и стадии его разработки. Технико-

экономические показатели проектных решений. 

 

 

1.3 Критерии оценки знаний на государственном экзамене 
 

Общими критериями оценки ответов на государственном экзамене 

являются: содержание ответов (полнота и правильность ответа, соблюде-

ние логической последовательности изложения материала, обоснованность 

выводов) и его форма, отражающая профессиональные навыки излагать и 

отстаивать мнение в устной форме, систематизировать и письменно пред-

ставлять информацию, отвечать на поставленные вопросы. 

Отлично: 
- дает полный, безошибочный ответ; 

- логически верно, аргументировано излагает информацию;  

- строит доказательные высказывания; 

- уверенно интегрирует знания смежных и сопутствующих дисциплин; 

- придает особое значение эмоционально-художественной составляющей 

архитектурной среды - критерию оценки условий существования человека; 

- регулярно отслеживает и анализирует достижения в области строитель-

ных технологий материалов, конструкций; 

- дает уверенные, развернутые ответы на все дополнительные вопросы;  

- уверенно (уместно, в достаточном количестве) использует профессио-

нальные термины. 

Хорошо: 
- дает ответ, не отличающийся полнотой и/или содержащий незначитель-

ные неточности; 

- излагает информацию связно; 

- обосновывает некоторые мысли и суждения; 

- обладает знаниями смежных и сопутствующих дисциплин; 

- знает и готов применять на практике подходы, обеспечивающие совер-

шенствование художественных и эмоциональных характеристик условий 

существования человека в архитектурной среде; 

- осознает важность эмоционально-художественной составляющей архи-

тектурной среды; 

- демонстрирует готовность технически грамотно использовать современ-
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ные достижения в области систем жизнеобеспечения в проектировании в 

типовых ситуациях; 

- дает ответы на все дополнительные вопросы; 

- демонстрирует знание профессиональных терминов.  

Удовлетворительно: 
- дает ответ, содержащий значительные неточности, вскрывает некоторые 

пробелы в знаниях; 

- излагает информацию связно; 

- затрудняется с обоснованием мыслей и суждений; 

- знает принципы применения знаний смежных и сопутствующих дисци-

плин при разработке проектов; 

- выделяет среди прочих эмоционально-художественную составляющую 

архитектурной среды - критерий оценки условий существования человека; 

- демонстрирует осознание важности инноваций как средства повышения 

качества при использовании строительных технологий, материалов, кон-

струкций, систем жизнеобеспечения; 

- затрудняется с ответами на дополнительные вопросы; 

- использует недостаточное количество профессиональных терминов.  

Неудовлетворительно: 
- дает ответ, вскрывающий существенные пробелы в знаниях; 

- отсутствует логика изложения материала; 

- не способен обосновать / аргументировать мысли и суждения; 

- с трудом разъясняет суть смежных и сопутствующих дисциплин и их за-

дачи; 

- не демонстрирует обладания развитым эмоционально-художественным 

восприятием; 

- при ответе на дополнительные вопросы допускает значительные неточ-

ности / не отвечает; 

- не демонстрирует знания (не применяет в ответе) профессиональных 

терминов. 

Во время проведения государственного экзамена обучающимся и 

лицам привлеченным к проведению запрещается иметь при себе и пользо-

ваться средствами связи.  

Для подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета обуча-

ющемуся дается не менее одного астрономического часа. В процессе под-

готовки ответа обучающийся может вести записи в листе устного ответа. 

По окончании экзамена подписанный студентом лист сдается председате-

лю экзаменационной комиссии. Результаты государственного экзамена 

объявляются в день проведения аттестационного испытания после оформ-

ления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. Пересдача 

государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается.  
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2 Выпускная квалификационная работа 
 

2.1 Общие положения 

 

ВКР по направлению 07.03.03 Дизайн архитектурной среды выпол-

няется в виде бакалаврской работы. По итогам защиты выпускной квали-

фикационной работы проверяется степень освоения выпускником следу-

ющих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5 

ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим 

этапом подготовки обучающегося к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта и утвержденной программы ГИА и 

направлена на систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по дисциплинам (модулям) обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний; выявление умения применять полученные знания при решении кон-

кретных научных и производственных задач; развитие навыков самостоя-

тельной работы и применение методов исследования при решении разра-

батываемых проблем и вопросов.  

Непосредственными данными для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы являются материалы преддипломной практики, учебные 

и научные труды, официальная статистическая информация, нормативно-

правовая документация, интернет-ресурсы, содержащие информацию по 

проблеме ВКР.  

 

 

2.2 Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

ВКР (бакалаврская работа) по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды представляет собой архитектурно-

дизайнерский проект, который является самостоятельной комплексной 

работой обучающегося и включает теоретическое исследование 

проблемы и творческую практическую разработку.  

 

Наличие четкого представления о составе ВКР является очень 

важным, так как во-первых, позволяет правильно организовать свою 

работу, распределить время, а во-вторых, предупреждает ситуации, когда 

обучающийся только на защите осваивает смысл таких замечаний  как 

«недостаточная теоретическая проработка» или «нет объема».  
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По итогу выполнения ВКР обучающиеся представляют в ГЭК 

следующие материалы: 

 

- расчетно-пояснительная записка объемом 60 - 70 страниц, в которой  

   отражаются основная идея проекта, этапы проектирования и результаты,  

   полученные в ходе работы над проектом; 

 

- графическая часть ВКР в виде экспозиции общей площадью 8-10 кв.м.; 

 

- альбом, который содержит графическую часть проекта – 3 экземпляра. 

 

ВКР (бакалаврская работа) по направлению подготовки 07.03.03 Ди-

зайн архитектурной среды должна отвечать следующим требованиям: 

 

- быть актуальной; 

 

- носить научно-исследовательский, практический характер; 

 

- отражать умение обучающегося самостоятельно обобщать, систематизи-

ровать и анализировать материалы пройденных практик и корректно ис-

пользовать статистические данные, опубликованные материалы и иные 

научные исследования по избранной теме с соблюдением достоверности 

цитируемых источников; 

 

- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логично-

го, последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 

выводов и предложений; 

 

- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и реко-

мендации. 

 

Разделение на практику и исследование при подготовке ВКР услов-

но, поскольку изучение теории является средством решения практических 

профессиональных задач и сопровождает разработку архитектурно-

дизайнерского проекта. Так, работа над ВКР предполагает: изучение спе-

циальной литературы, выбор и обоснование темы ВКР, конкретно-

практическую работу, анализ ее оптимальности и другие этапы. Можно 

организовать работу в указанной последовательности, а можно вести рабо-

ту над какими-то этапами параллельно, но все основные стадии должны 

быть выполнены.  

Особое значение в этом процессе приобретают организованность, 

упорство, настойчивость, а также каждодневная работа над проектом, от 

них зависит успех дела. В этой связи заметим, что нецелесообразно в рабо-
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те над проектом ожидать вдохновения или озарения. Хотя вдохновение 

(вдохновение не будем путать с воображением, способностью мысленно 

представить проект) действительно может повлиять на характер работы, 

способствовать получению значимых результатов. ВКР (архитектурно-

дизайнерский проект) является результатом работы выпускника, характе-

ризующим уровень его компетентности, достигнутый за  весь  период обу-

чения.  

 

2.3 Цель и задачи ВКР  

 

ВКР по направлению  07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» имеет 

своей целью: систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков; выявление уровня подготовлен-

ности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, 

исходя из сформированных профессиональных компетенций.  

На основании данной цели можно выделить следующие задачи: 

- расширить знания, отработать умение применять их в профессиональной 

деятельности 

- глубоко освоить методы аналитической и проектной деятельности, со-

вершенствовать навыки научно-исследовательской работы 

- отработать практические умения использования проектно-

аналитического инструментария 

- освоить методы организации проектного процесса 

- углубить знания о технологиях, технических процессах и свойствах мате-

риалов 

 

Расширение знаний, полученных при изучении гуманитарных, соци-

ально-экономических и профессиональных дисциплин, их систематизация, 

а также отработка умения применять их в своей профессиональной дея-

тельности. Архитектура всегда считалась синтезом всех искусств, поэто-

му архитектурное образование не может рассматриваться с узкоспециали-

зированных позиций – это сочетание эстетических, материально-

практических, художественных, философских и научно-технических под-

ходов. Архитектурно-художественное творчество – одна из составляющих 

элементов профессиональной культуры, как и проектная культура, которая 

формируется на основе системного подхода к проектной деятельности, 

профессиональных проектных знаний и умений специалиста.  

 

Более глубокое освоение методов аналитической и проектной дея-

тельности и совершенствование навыков научно-исследовательской ра-

боты. Поскольку все мысли человек облекает в слова, придавая им вер-

бальную форму, работа над проектом становится инструментом развития 

словесного мышления. Важность этой задачи в проектировании нельзя 
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недооценивать. Графическая часть проекта, является результатом аналити-

ческой работы выпускника, его проектного мышления, не менее важными 

являются логика текста пояснительной записки и способы ее изложения. В 

подтверждение приведём мнение выдающегося мыслителя ХХ в. Умберто 

Эко о работе над дипломом: «Работа над дипломом учит рассудительности 

и систематичности. Приобретается метод. Человек учится создавать год-

ный для употребления текст. Следовательно, не так важна тема работы, 

как опыт ее создания». С этой точки зрения, работа над ВКР развивает 

проектное мышление и память через освоение принципов анализа, как в 

поиске графического решения, так и в работе с текстом. 

Кроме того, необходимо учитывать, что cовременный мир изменчив 

и находится в процессе постоянного развития, особено в сфере техноло-

гий. Все это расширяет возможности архитектуры и дизайна, сохраняя за 

ними ориентацию на функциональность и достижение определенных це-

лей. В этой связи профессиональная подготовка выпускника предполагает 

его способность к анализу своих возможностей и умение приобретать но-

вые профессиональные знания. Поэтому ВКР является важным, но не за-

ключительным этапом в освоении новых компетенций и повышении про-

фессионального уровня. 
 

На сегодняшний день большое значение для успешной профессио-

нальной реализации архитектора-дизайнера имеют компьютерные тех-

нологии. Знание таких программ как AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds 

Max, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator является крайне необходимым для 

практической деятельности в архитектурно-дизайнерском проектирова-

нии. При этом профессионал должен владеть «ручной графикой». Владе-

ние графическими техниками, знание принципов и методов художествен-

ного конструирования и макетирования, навыки компьютерного модели-

рования -  основной набор «инструментов» архитектора-дизайнера. 

 

Умение проектировать на основе нормативно-правовой базы, с 

учётом человеческого фактора, эргономики и принципов создания совре-

менной комфортной архитектурной среды –  получение данного резуль-

тата  является показателем успешного завершения процесса обучения. 

 

 

2.4 Выбор и утверждение темы ВКР 

 

Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется и утверждается за-

ведующим выпускающей кафедрой не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

ГИА в соответствии с календарным учебным графиком. Тематика ВКР 

находится в русле направлений научных исследований кафедры, основных 

задач развития архитектуры и дизайна РФ и Тюменского региона.  
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Примерная тематика бакалаврских работ по направлению 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды: 

 

1. «Спортивный комплекс в структуре жилого района города Тюмени» 

2. «Научно-исследовательский центр Тюменского индустриального 

университета в городе Тюмени» 

3. «Национальный центр творчества в городе Тюмени» 

4. «Зоологический сад в системе натурального парка в городе Тюмени» 

5. «Межнациональный культурный центр в «Бухарской слободе» города 

Тюмени» 

6. «Центр народных ремесел в пойме реки Тюменки в городе Тюмени» 

7. «Детский научно-технический центр в городе Тюмени» 

8. «Образовательная среда кампуса Тюменского государственного 

университета» 

9. «Культурный центр в историческом районе «Бухарская слобода» 

города Тюмени» 

10. «Ландшафтно-рекреационная среда с яхт-клубом на озере Андреевском 

в городе Тюмени» 

11. «Среда кинологического центра на берегу озера Круглое в г.Тюмень» 

12. «Архитектурная среда общественно-делового центра по улице 

Волгоградской в городе Тюмени» 

13. «Архитектурная среда транспортно-пересадочного узла в условиях 

модернизации транспортной системы города Тюмени» 

14. «Экспоцентр в городе Тюмени» 

15. «Ландшафтно-рекреационный комплекс биатлонного центра 

«Жемчужина Сибири» 

16. «Реновация фрагмента поймы реки Тюменки в городе Тюмени» 

17. «Реновация значимого фрагмента исторической застройки в подгорной 

части города Тобольска» 
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18. «Реновация застройки улицы Октябрьской в городе Тобольске» 

19. «Реновация комплекса пристанционных сооружений на набережной 

реки Туры в городе Тюмени» 

20.  «Реновация застройки исторического центра села Омутинское» 

21. «Реконструкция театра кукол в городе Тюмени» 

22. «Ревитализация территории тюменских оврагов» 

23. «Центр социальной реабилитации для бездомных в городе Тюмени» 

24. «Малоэтажная жилая среда в структуре жилого района «Бухарская 

слобода» в городе Тюмени» 

25. «Центр исполнительских видов искусств в г.Тюмень» 

26. «Интерьеры школы искусств в подгорной части г.Тобольска» 

27. «Интерьер кафе-ясли в г.Тюмени» 

28. «Интерьеры предприятия общественного питания» 

29. «Интерьеры центра социальной адаптации детей с ДЦП» 

30. «Интерьеры квартир современного жилого комплекса» 

 

Обучающийся вправе предложить свою тему, обосновав ее актуаль-

ность, целесообразность и согласовав ее с руководителем ВКР. После чего 

обучающийся пишет заявление о закреплении темы и руководителя на имя 

заведующего выпускающей кафедрой (прил.1). Формулировка темы может 

уточняться при утверждении на заседании кафедры и в ходе работы над 

проектом.  

После формирования приказа о закреплении тем и руководителей 

ВКР (формируется накануне начала преддипломной практики) изменение 

или корректировка (уточнение) темы допускается в исключительных слу-

чаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением ди-

ректором института.  

 

Корректный выбор темы во многом определяет высокий результат 
выполнения и защиты ВКР. Тема, соответствующая интересам и спо-

собностям обучающегося, будет иметь больше шансов на успешное завер-

шение. Большое значение при выборе темы имеет ответ на вопрос: как 

давно обучающийся занимается выбранной проблемой или вопросом? Ос-

нова проблематики начинает складываться в ходе аудиторной и самостоя-

тельной исследовательской и практической работы. Этому способствует 
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подготовка выступлений и публикаций на студенческих конференциях,  

работа над курсовыми проектами.  

Весомое значение в выборе темы играют результаты полученные на 

производственной практике. Выбор тематики или направления будущего 

проекта возможно уже на третьем курсе, что в свою очередь позволит ор-

ганизовывать свою учебную деятельность (темы курсовых проектов, твор-

ческих заданий, практики, научно-исследовательских работ и пр.).   

Определяясь с тематикой, важно помнить, что в проекте важно пока-

зать высокий уровень теоретической и практичской подготовки. В соотве-

ствии с этим необходимо оценить свои возможности работы в определен-

ных графических пакетах и выбрать тему, которая поможет раскрыть и 

проявить свои компетенции. 

 

Актуальность и практическая значимость ВКР. Важными критериями, 

определяющими выбор темы ВКР, являются ее актуальность и практиче-

ская значимость. Что понимают под актуальностью и практической значи-

мостью выпускной квалификационной работы? Какова их специфика в 

проекте по  архитектуре и дизайну? В широком смысле актуальность темы 

выпускной квалификационной работы определяется внутренними потреб-

ностями профессионального сообщества в развитии теории и практики ар-

хитектуры и дизайна.  

В культуре ХХ – ХХI вв. дизайн стал феноменом, соединившим в се-

бе рынок и культуру, сферу массового потребления и эстетическую среду 

обитания человека. Ситуация, сложившаяся в современном социокультур-

ном пространстве и экономике, обусловила востребованность объектов  

дизайна, создала почву для возникновения конкуренции среди профессио-

налов. В этой связи представляется актуальным теоретическое изучение-

тенденций и новейших технологий, применяемых в дизайне архитектурной 

среды. С учётом особенностей и потребностей современного общества, от-

ражаемых в представлениях о назначении архитектуры, в XXI веке опре-

делены следующие тенденции:  

 

- альтернативная архитектура - открывает пути использования новых 

видов энергии и сохранения экологического равновесия;  

 

- бионическая архитектура – создает по образцу природы новые объекты 

архитектуры, изучая закономерности природы и используя достижения 

других отраслей знаний; бионика как наука созидательна в том смысле, 

что она не просто исследует живую природу, и не ограничивается установ-

лением общих законов связей и управления в явлениях (предмет киберне-

тики);    

 

- архитектура экстремальных условий обитания - связана, в первую оче-
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редь, с расширением сферы жизни человека (космос, воздух, вода, земля), 

вызывает возникновение нетрадиционных методов и подходов в архитек-

турно-технологическом формировании объектов.  

 

Актуальными являются также архитектурно-дизайнерские проект-

ные разработки, свидетельствующие о развитии практики архитектуры и 

дизайна. Обучающийся дает обоснование причин разработки темы именно 

сейчас, и обязательно делает обзор теоретической базы исследуемой про-

блематики. При существовании теоретической базы исследования, обяза-

тельно необходимо показать новые позиции или взгляд на данную пробле-

матику с неизведанной стороны. 

В общем смысле актуальность темы ВКР по направлению «Дизайн 

архитектурной среды» определяется необходимостью формирования гар-

моничной, комфортной и безопасной архитектурной среды, предметно-

пространственных средовых ситуаций, систем и объектов. Исходя из этого, 

можно выделить следующие предметные области для работы над проек-

том: 

 

1) предметно-пространственная среда обитания человека с ее компонента-

ми (пространства городов и поселений с включенными в них архитектур-

ными и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, ланд-

шафтно-рекреационные комплексы с их оборудованием и природным 

наполнением), интерьеры зданий и сооружений с их оборудованием), 

оснащенная в соответ-ствии с функционально-техническими и эстетиче-

скими требованиями, необходимыми дизайнерскими средствами и систе-

мами (акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный ре-

жим, информация, объекты дизайна); 

 

2) специализированные функционально-художественные комплексы 

оснащения природной, городской и интерьерной среды (информационные, 

коммуникативные, бытового комфорта), экспозиционные объекты различ-

ной значимости и типа, а также цифровые, вербальные, графические, объ-

емные и другие модели этих объектов, необходимые для поиска методик и 

средств устойчивого развития среды. 

 

Итак, выбор темы ВКР начинается с выбора предметной области 

(объекта) проектирования. Актуальность темы обосновывается либо обу-

чающимся, либо может быть определена заявкой предприятия (организа-

ции) на разработку конкретного архитектурно-дизайнерского проекта.  

 

Актуальность и практическая значимость выполненного проекта 

взаимосвязаны.  
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Если актуальность ВКР является свидетельством того, что в процес-

се проектирования предпринято решение реальной теоретической или 

конкретно-практической проблемы, то практическая значимость проекта 

заключается в использовании идей проекта в теоретико-методических и 

практических разработках. Другой вариант практической значимости 

представляют проекты, которые получают рекомендацию о внедрении, ли-

бо получившие действительное внедрение в той или иной организации. 

Для завершения вопроса о практической значимости проекта имеет смысл 

обратить внимание на роль собственно самого процесса защиты ВКР. Что 

имеется в виду? Полагаем, что обоснованность представленного на защиту 

архитектурно-дизайнерского проекта, характеризует качественный уро-

вень выпускной квалификационной работы а, следовательно, и степень её 

практической значимости, т.е. возможной реализацией проекта. 

Следует учитывать практическую значимость не только  самого про-

екта, но и пояснительной записки. Это обстоятельство предъявляет опре-

делённые требования к теоретической части проекта. Пояснительная за-

писка, как и графическое решение, должна соответствовать теме ВКР, 

быть очень конкретной. В пояснительной записке не нужен обзор «всего 

на свете» с описанием истории развития архитектуры и дизайна вообще. 

Пояснительная записка должна содержать идеи, которые составляют  

предпроектный анализ. Они могут касаться, например, выявления специ-

фики проектирования, заявленного в теме, характеристики методики про-

ектирования т.д. 

Итак, чтобы определиться с актуальностью и практической значимо-

стью ВКР, прежде всего, необходимо помнить о том, что тема должна 

быть сформулирована точно, конкретно. В ней должна фиксироваться 

проблема с точки зрения актуальности и практической значимости архи-

тектурно-дизайнерского проекта.   

 

 

2.5 Обязанности руководителя ВКР 

 

Руководители ВКР определяются выпускающей кафедрой и 

назначаются приказом директора института. Руководителями ВКР 

назначаются, как правило, ведущие специалисты кафедры: доценты и 

кандидаты наук, но также могут назначаться высококвалифицированные 

специалисты, не работающие в данном вузе.  

Руководитель ВКР оказывает необходимую помощь в работе над ар-

хитектурно-дизайнерским проектом. Руководитель направляет, системати-

чески контролирует выполнение работы и вносит определенные корректи-

вы, дает рекомендации о целесообразности принятия того или иного реше-

ния. При этом окончательный выбор принимаемого решения – задача обу-

чающегося. Именно он, как автор архитектурно-дизайнерского проекта, 
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отвечает за принятые решения, за правильность полученных результатов и 

их точность. 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

а) составление и выдача задания на проектирование; 

б) контроль за выполнением проекта;  

в) формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию ис-

точников и литературы по теме ВКР;  

г) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР соглас-

но установленному на семестр графику консультаций;  

д) анализ содержания ВКР и выдача рекомендаций по его доработке (по 

отдельным главам (разделам), подразделам и в целом);  

е) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной);  

ж) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, под-

боре наглядных материалов к защите ВКР (в т.ч. предварительной);  

з) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается:  

- актуальность проекта; 

- степень достижения целей ВКР;  

- наличие элементов методической и практической новизны;  

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в работе;  

- правильность оформления всех структурных компонентов ВКР, включая 

оценку структуры, стиля, языка изложения, а также использования таблич-

ных и графических средств подачи информации;  

- обладание автором работы профессиональными компетенциями;  

- оценка выполненной работы;  

- недостатки ВКР;  

- рекомендация ВКР к защите. 

Первые консультации с руководителем направлены на определение 

основных позиций - выбор темы ВКР.  

После уточнения темы, состава проектной части ВКР руководитель 

выдает задание на проектирование, определяя при этом график 

консультаций (не реже 1 раза в неделю) и составляется календарный план 

выполнения ВКР. Данный план необходим для организации работы 

обучающегося, для методического поэтапного выполнения ВКР.  

Все возникающие вопросы в процессе выполнения ВКР следует 

решать с руководителем -  составлением списка основной и до-

полнительной литературы, подготовкой разделов пояснительной записки, 

составом архитектурно-дизайнерских разработок. 

Время, отведённое на ВКР, предполагает интенсивную работу 

обучающегося и руководителя, вплоть до установленной даты защиты. 

Роль руководителя не утрачивается во время подготовки предзащиты, 
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выполнения оригинал-макетов разработанных объектов, оформления 

экспозиции, подготовки текста выступления. 

Руководитель оценивает готовность ВКР к защите, соответствие 

заданию и теме. Это вовсе не означает, что обучающийся может 

представить руководителю законченный проект прямо перед защитой. 

Проверка готовности структурных компонентов ВКР осуществляется 

руководителем согласно составленному календарному плану, который 

позволяет распределить время таким образом, чтобы у руководителя была 

возможность сделать необходимые замечания, а у обучающегося 

оставалось время на доработку.  

 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются 

на заседании кафедры с приглашением (в отдельных случаях) 

обучающихся, работы которых выполняются с нарушением графика или 

имеют существенные качественные недостатки. 

 

Одно из заблуждений обучающихся основано на том, что можно  

ВКР выполнить в короткие сроки и без консультаций руководителя. Так не 

бывает. На всех этапах подготовки ВКР расставляются акценты, 

определяется главное, убирается второстепенное, поэтому работа 

обучающегося обязательно потребует корректировки и не одной.  

Опыт работы с обучающимися, выполняющими ВКР, показывает 

целесообразность один раз в месяц проводить специальные просмотры 

архитектурно-дизайнерских проектов, на которых руководитель оценивает 

качество работы и ее соответствие графику выполнения ВКР. Участниками 

таких просмотров являются заведующий кафедрой, все назначенные 

руководители ВКР и обучающиеся. Данный просмотры, во-первых, опыт 

публичной защиты, во-вторых, возможность сравнить объём выполенных 

работ с коллегами. Сильная и положительная сторона просмотров 

заключается в том, что они помогают увидеть те недостатки ВКР, которые 

становятся явными только в коллективном обсуждении.  

 

Таким образом, руководитель – это читатель, зритель и помощник 

обучающегося, и тесное сотрудничество с ним в ходе работы 

обеспечивает повышение качества ВКР. 
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3 Этапы разработки ВКР 

 

3.1 Составление плана работы над ВКР 

 

Когда составлен общий для направления календарный план выполне-

ния ВКР, с чего следует начать свою работу? Первое! с! чего! следует!

начать,!это!сформулировать!тему,!потом!разработать!содержание!поa

яснительной!записки,!следуя!заданию!на!ВКР,!!и!написать!«черновой»!

вариант!введения.! Это!и! есть!первый!рабочий!план!выполнения!выa

пускной!квалификационной!работы.! 

 

Тема – это постановка проблемы. 

Содержание – это логика выполнения работы; 

Введение – это краткое представление пунктов содержания. 

 

После определения темы и утверждения ее с руководителем, 

необходимо составить содержание. Главное требование к содержанию: оно 

должно быть логически выстроенным и соответствовать выбранной теме.  

 

Логика любого содержания заключается в том, что изложение 

идет от теории к практике, от общего к частному, при этом все пункты 

неразрывно связаны, предваряют друг друга и вытекают один из другого.  

 

При уточнении названий разделов и подразделов важно помнить, 

чтобы их формулировки были «увязаны» с темой ВКР. При этом следует 

помнить, что ни одно название раздела или подраздела в пояснительной 

записке не должно буквально повторять тему. 

К работе над содержанием следует отнестись с особой 

ответственностью. Вначале содержание работы необходимо очень 

подробно расписать, чтобы организовать материал и установить внутри 

него логические связи. Именно содержание работы характеризует логику 

архитектурно-дизайнерского проекта и является свидетельством того,  

насколько четко обучающийся понимает проблему.  

 

Пояснительная записка – это та же композиция, поэтому ВКР 

должна быть гармоничной не только на визуальном уровне, но и в своей 

текстовой части.  

 

Реализация этого принципа в разработке содержания определяет 

логику изложения материала, а также обусловливает характер и 

проработку частей, объединяющих весь текст пояснительной записки, 

начиная с введения и завершая заключением.  
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После разработки пунктов содержания необходимо обратиться к 

проработке введения. Введение необходимо для того,  чтобы, с одной 

стороны,  определить объект, предмет, цель, задачи проектирования, 

выявить методы исследования. С другой стороны, работа над введением 

позволяет отрабатывать навыки точного формулирования своих мыслей. 

Структура введения представлена в таблице 1. 

 Таблица 1             

Структура введения 

№  

п/п 
Наименование раздела введения 

Объем текста 

в % 

1 Структура ВКР  15 

2 Практическая значимость 20 

3 Актуальность выбранной темы 45 

4 Объект и предмет исследования 5 

5 Цель  5 

6 Задачи  5 

7 Методы исследования 5 

 

С чего начинается работа над введением? Сначала во введении 

описывается актуальность темы ВКР, современное состояние проблемы. 

Затем определятся объект и предмет исследования, формулируется цель, 

которая заключается в разработке конкретного архитектурно-

дизайнерского проекта, т.е. того, что будет разрабатываться. 

Смыслополагающие слова в формулировке цели прописываются как имена 

существительные в именительном падеже: «разработка проекта», 

«создание среды» и т.п. 

 

После выявления объекта, предмета и цели ВКР, формулируются 

задачи, которые являются этапами в реализации цели.  Задачи имеют 

репрезентацию в названиях разделов и подразделов пояснительной 

записки.  

 

В сформулированных задачах содержится ответ на вопрос: что 

необходимо выполнить в ходе выполнения ВКР, чтобы архитектурно-

дизайнерский проект был осуществлен, и цель работы была достигнута. 

Для начала задачи могут быть сформулированы умозрительно в самом 

общем виде на основе выданного задания на ВКР. В дальнейшем, в ходе 

изучения и анализа литературы, визуальных материалов (аналогов), задачи 

будут уточняться. Чтобы задачи были четкими и конкретными при их 

формулировке смыслополагающие слова прописываются как глаголы в 

неопределенной форме: «рассмотреть», «установить», «определить», 

«провести анализ и выявить», «разработать», «раскрыть» и т.п.  
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После определения задач излагаются методы исследования. В ходе 

выполнения ВКР могут быть использованы следующие методы: 

- метод стилистического анализа (рис.1): используется для определения 

визуальных особенностей анализируемых объектов; 

- метод синтеза и обобщений (рис.2): используется в теоретической части 

работы при сопоставлении и интеграции принципов, идей и результатов 

отечественных и зарубежных исследований; 

- метод классификации, метод сравнений, системный и типологический 

методы (рис.3): используются для анализа объектов; 

- метод индукции (рис.4): если теоретическая часть строилась на базе кон-

кретного визуального материала; 

-  метод дедукции (рис.5): если сначала изучалась теория вопроса, а потом 

она рассматривалась в применении к конкретным случаям; 

- исторический метод (рис.6): если в ходе дипломного проектирования 

необходимо обращение к историческому контексту, установление некой 

хронологии или этапов. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Метод стилистического анализа 
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Рисунок 2 - Метод синтеза и обобщений 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Метод классификации, метод сравнений, системный 

и типологический методы 
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Рисунок 4 - Метод индукции 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Метод дедукции 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 - Исторический метод 
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Использование различных методов обусловлено необходимостью 

решения различных задач в процессе работы над ВКР. Какие-то методы 

могут быть использованы на начальных ступенях проектирования,  

другие будут обозначены после выполнения основной части проекта. 

 

Безусловно, во введении отмечается также практическая значимость  

ВКР. Практическая значимость должна быть определена в начале работы, 

поскольку выбранная тема, как уже говорилось ранее, носит конкретно-

практический характер, и обучающийся должен понимать значимость 

своего архитектурно-дизайнерского проекта.   

 

 

3.2 Сбор материалов по теме ВКР 

 

Сбор материала является начальным этапом выполнения ВКР, одна-

ко работа с собранной информацией сопровождает весь ход проектирова-

ния. Это и определяет особую важность сбора материалов.  

Что должно предшествовать этому виду работы? После того как 

определена тема, составлен план работы (содержание), задана проектная 

область, определены направления и состав исследования, можно перехо-

дить к этапу сбора материала. 

Как организовать сбор материала для будущего проекта? Какой ма-

териал  необходим для успешного выполнения ВКР? Как работать с мате-

риалом в ходе проектирования?  

Важность сбора материалов не всегда осознается обучающимися. 

Подчас существует упрощённое толкование этого вида деятельности: под 

ним может пониматься просмотр нескольких книг или статей в Интернете 

и пр. Это касается, прежде всего, тех обучающихся, которые за время учё-

бы приобрели практический опыт работы в архитектурных бюро, дизайн-

студиях, что сформировало представление о себе как о законченных спе-

циалистах. Не умаляя заслуг, связанных с практическими навыками, хоте-

лось бы предостеречь обучающихся от упрощённого толкования роли сбо-

ра материалов для ВКР. Реальный практический опыт чаще всего имеет 

положительное значение в плане узкоспециальных умений и навыков, ка-

сающихся производственных и организационных вопросов архитектурно – 

дизайнерского проектирования.  

Нельзя недооценивать значимость теоретических источников. Без-

условно, ВКР ориентирована собственными представлениями и предпо-

чтениями обучающегося, «разворачивается» вокруг его «архитектурно – 

дизайнерской концепции». Однако к содержанию ВКР предъявляется тре-

бование: освоить необходимый круг источников не только для написания 

первого раздела (теоретико-аналитической части), но и собственно для ар-

хитектурно-дизайнерского проекта.       
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Сбор материала предполагает работу с графическими (визуальными) 

и теоретическими источниками по теме ВКР и составление на их базе биб-

лиографии. Выделим несколько групп источников, которые формируют 

исследовательскую базу работы. Специфика каждой группы источников и 

их предназначение указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Исследовательская база архитектурно-дизайнерского проекта 

№ 
Название группы ис-

точников 
Материал 

1 Работы по  

теории архитектуры 

и  дизайна 

Учебные пособия, монографии, статьи, кото-

рые определяют методологию выполнения 

дипломного проекта. 

2 Работы по массовой 

культуре  

Монографии, статьи, посвященные характе-

ристике, формированию, нормативно-

ценностному содержанию и социальным 

функциям ее объектов, потребительскому 

поведению, эстетике предметной среды. Та-

кие источники необходимы, чтобы разо-

браться в условиях проектной ситуации, в 

потребительских типах и отношениях между 

потребителем и объектом.  

3 Конкретно-

практические  

источники  

Исследования в области архитектуры и ди-

зайна, издания, которые носят иллюстратив-

ный характер и имеют небольшое количество 

сопровождающего текста. Такие работы, как 

правило, посвящены конкретным объектам 

архитектуры и дизайна и имеют особую зна-

чимость, поскольку могут дать представле-

ние о тенденциях в архитектуре и дизайне, 

используемых приемах, технологиях, мате-

риалах и т.д. 

4 Визуальные  

источники  

Каталоги и альбомы, т.е. полностью иллю-

стративные издания, без какого-то ни было 

описания (текста) 

5 Нормативные  

источники 

Нормативные документы, законодательными 

акты. 

6 Эмпирические  

источники 

 

Фотофиксация, знакомство с территорией 

проектирования, зарисовки, сведения, полу-

ченные в результате исследований, опросов  

 

Итак, начинать выполнение ВКР следует именно с работы над ис-

точниками: осуществить подбор монографической и периодической лите-
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ратуры, а также визуальных источников по теме исследования. Они позво-

лят сориентироваться в истории и современном состоянии проблемы, 

определить оптимальную методику выполнения работы.     

Необходимо помнить, что именно первые три группы источников со-

ставляют основу дипломного проекта. Работа с этими источниками позво-

лит отыскать интересные идеи и сформирует базу для теоретического ана-

лиза. Обязательное цитирование, ссылки на источники придадут проекту 

характер исследования.    

В работе с источниками перечисленных групп, необходимо обращать 

внимание на встречающиеся сноски на другие работы, в которых так же 

можно обнаружить важные материалы по теме исследования. Можно так-

же воспользоваться указателями и материалами статей профильных жур-

налов.  

Четвертая группа источников – это каталоги и альбомы, т.е. полно-

стью иллюстративные издания, без какого-то ни было описания. В работе 

над проектом они формируют  уровень визуальных представлений об 

«идеальном» объекте в своей области, демонстрируя, что уже создано. К 

этой группе источников также можно отнести интернет-сайты архитектуо-

ров-дизайнеров, архитектурных бюро, демонстрирующих свои работы.  

Пятую группу составляют нормативные документы, законодатель-

ные акты, регламентирующие правовые основы архитектурно-

дизайнерской проектной деятельности. 

Перечисленные группы представляют, прежде всего, классификацию 

печатного материала по архитектуре и дизайну или созданных на его базе 

электронных версий книг, журналов и пр. При этом конечно, нельзя ис-

ключать Интернет, с его большим количеством статей, заметок отече-

ственных и зарубежных авторов, которые могут быть представлены в бло-

гах, Интернет-журналах и т.д.  При поиске иллюстративного ряда в интер-

нете необходимо помнить, что к просмотру и выбору ресурсов по архитек-

туре и дизайну надо подходить критически.  

Итак, сбор материала предваряет работу над проектной частью ВКР 

и над пояснительной запиской и продолжается в течении всей работы над 

проектом. Каждый этап работы предполагает взаимодействие с определен-

ной группой источников. Если на начальном этапе, в период разработки 

архитектурно-дизайнерской концепции,  работа, в основном, осуществля-

ется с теоретическими источниками, то при выполнении графической ча-

сти проекта наибольшее значение приобретают конкретно-практические 

издания и каталоги, которые  выполняют не только просветительскую 

функцию, но и служат творческим стимулом для работы над проектом. На 

заключительном этапе, когда графическая часть ВКР выполнена и требу-

ется обосновать проектное решение, изложить его содержание в поясни-

тельной записке, опять возрастает роль теоретических источников. 

 



! 37!

3.3 Разработка проектной концепции и эскизной части проекта 
 

На основе реферата формулируются принципы проектирования бу-

дущего объекта, составляющие суть проектной концепции. Проектная 

концепция – это самый первый этап предпроектной разработки. Ошибочно 

полагать, что концепция – это просто красивая картинка, на основании ко-

торой можно приступать к проектированию здания. На самом деле, эскиз-

ный проект – это результат комплексного анализа большого количества 

различных факторов, принятие обоснованных концептуальных решений с 

привязкой к исходным техническим параметрам. Концептуальное предло-

жение необходимо для формирования первого представления об архитек-

турных особенностях объекта, о сложности его проектирования (решения 

относительно стилистики, архитектурного исполнения, функциональности, 

планировки, габаритов, схемы расположения здания на земельном участке 

и т.п.). Концептуальное предложение – это основа для разработки проект-

ных решений и выпуска рабочей документации. 

Эскизная часть проекта защищается персонально каждым обучаю-

щимся перед кафедральной комиссией на промежуточных просмотрах с 

представлением реферата и задания на ВКР. Представляемая экспозиция 

должна содержать:   

- проектную концепцию;  

- эскизную проработку генерального плана;  

- эскизы объемно-планировочных решений объекта в виде рабочего маке-

та, аналитических схем и чертежей в мелких масштабах.  

 

 

3.4 Разработка архитектурно-дизайнерского решения  

и графическое исполнение проекта 
!

Создание графической части ВКР (экспозиция архитектурно-

дизайнерского проекта)  является самым главным этапом выполнения ра-

боты. 

 

Концептуальная ясность архитектурно-дизайнерского проекта во 

многом определяется качеством исполнения графических работ. Архитек-

турно-дизайнерский проект выполняется в технике традиционной и/или 

компьютерной графики.  Графическая часть играет существенную роль на 

защите ВКР, так как является наглядным материалом, формирующим 

непосредственное впечатление и представление о проделанной работе. 

Поэтому к оформлению графической части нужно отнестись со всей от-

ветственностью. Содержание демонстрационных материалов должно стро-

го соответствовать теме ВКР. 
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Графическая часть ВКР включает: 
- экспозицию проекта, общая площадь которой, после монтажа распеча-

танных фрагментов, составляет 8-10 кв.м.,  

- альбом с графической частью формата А3 (3 экземпляра), 

- мультимедийную презентацию (по желанию / необходимости обучающе-

гося). 

 

Экспозиция обычно включает: 
- аналоги отечественные и зарубежные;  

- преддипломный анализ, оформленный графически;  

- проектная концепция, представленная графически и в виде схем и крат-

кого текста; 

- ситуационный план и генплан с размещением объекта; 

- планы, фасады и разрезы объекта;  

- разработка фрагмента или детали; 

- конструктивные схемы и узлы;  

- макет или объемное изображение объекта;  

- интерьерное пространство.  

 

При оформлении экспозиции общими требованиями являются хоро-

шая читаемость (четкость, ясность, хорошая визуальная воспринимаемость 

изображения), аккуратность и композиционная грамотность (прил.8-30). 

Общую композицию экспозиции архитектурно-дизайнерского про-

екта целесообразно согласовывать со структурой пояснительной записки и, 

что особенно важно, со сценарием выступления на защите ВКР. Выступ-

ление обучающегося воспринимается лучше, если оно подчинено логике 

последовательного продвижения от формулировки темы и проблемы к 

описанию предпроектного исследования, далее – к авторской идее, проек-

та, его особенностям. Движение вдоль экспозиции во время выступления 

также должно быть последовательным, а не представлять собой метание 

то вправо, то влево. 

Содержание графической части может варьироваться в зависимости 

от темы ВКР. Содержание визуально-графической информации определя-

ется требованием специфики выполняемой работы и рекомендуется руко-

водителем проекта. Разнообразие возможных вариантов тем ВКР и объек-

тов проектирования дает большое разнообразие содержания графической 

части. 

Графика выполнения чертежей архитектурно-дизайнерского проекта 

может быть любой. Компоновка чертежей зависит от размеров и компози-

ционных особенностей проектируемого объекта и должна отражать иерар-

хию главного и соподчинённого.  
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Все части экспозиции архитектурно-дизайнерского проекта, долж-

ны быть объединены общим композиционным и стилевым решением.  

 

Состав альбома с графической частью: 

- титульный лист, подписанный дипломным руководителем (прил.8); 

- содержание (прил.9); 

- планшет (экспозиция арх.-диз. проекта) (прил.28-30); 

- аналитическая часть (прил.10-11); 

- архитектурная часть (прил.12-27). 

 

Чертежи, которые входят в состав  альбома обязательно размещают-

ся в масштабах: 

- генеральный план – М 1:2000, 1:1000; 

- фрагмент генерального плана -  М 1:500 (если чертеж не помещается на 

формат А3, то необходимо взять формат больше и сложить его до формата 

А3); 

- планы, разрезы, фасады объектов М 1:200, 1:100, 1:50  (на планах зданий 

должны быть проставлены оси, основные размеры; на фасадах, разрезах 

должны быть проставлены высотные отметки, оси здания). 

 

Схемы, которые отображаются в аналитической части могут быть 

даны «не в масштабе», но все условные обозначения, экспликации, назва-

ния и т.п. к ним должны быть читаемы. Размещенные в альбоме перспек-

тивные виды, интерьеры, обязательно должны быть подписаны.  

 

 

3.5 Составление пояснительной записки и требования  

к ее оформлению 

 

В пояснительной записке отражаются основная идея проекта, этапы 

проектирования и результаты, полученные в ходе работы над проектом. 

Общий объем пояснительной записки не должен быть менее 60 страниц 

машинописного текста (таб.4).  

Таблица 4 

Рекомендуемая структура пояснительной записки 

№ 

п/п 

Наименование раздела (подраздела) ди-

пломного проекта 
Примерное коли-

чество страниц 

 

1 

 

Титульный лист 

 

1 

2 Задание на ВКР 1 

3 Аннотация на русском и английском языках 2 

4 Содержание 1 

5 Введение 1-2 
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6 Основная часть 50-60 

6.1 Аналитический раздел 20 25 

6.2 Архитектурный раздел 20-25 

6.3 Конструктивный раздел 5-7 

7. Заключение 1 

8. Список использованных источников 1-2 

9. Приложения  

 Итого 60-70 

 

Содержание разделов, количество подразделов и количество страниц 

по каждому разделу определяется выпускающей кафедрой. В зависимости 

от темы ВКР и по согласованию с руководителем ВКР в пояснительной за-

писке некоторые из перечисленных разделов основной части могут видо-

изменяться.  

 

- титульный лист - является первой страницей ПЗ, подписывается авто-

ром работы,  научным руководителем,  консультантом (при наличии), нор-

моконтроллером, заведующим кафедрой, что является свидетельством го-

товности ВКР к защите (прил.2); 

 

- задание на ВКР (бакалаврскую работу) - является второй страницей ПЗ, 

подписывается  руководителем  и консультантом (если таковой есть), а 

также автором работы (прил.3); 

 

- аннотация на русском языке и на английском языке, где кратко излага-

ются цель, основные результаты предпроектного и проектного этапов ра-

боты, области практического применения архитектурно-дизайнерского 

проекта, указываются количество страниц пояснительной записки, источ-

ников библиографического списка и приложений (объем реферата должен 

быть - не более 1 страницы) (прил.4); 

 

- содержание – постраничная навигация по пояснительной записке; вклю-

чает указание на следующие части: введение, наименование  разделов и 

подразделов основной части, заключение, библиографический список, 

приложения (при их наличии) с указанием номеров страниц; в содержание 

не включаются титульный лист, задание, аннотация; названия разделов и 

подразделов в содержании должны быть точной копией названий, которые 

приводятся в тексте (прил.5); 

 

- введение, где раскрывается актуальность выбранной темы, определяются 

объект, предмет, цель и задачи ВКР, методы исследования, выявляется 

практическая  значимость, дается краткий обзор информационной базы ис-
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следования; введение пишется сплошным текстом; дополнительные струк-

турирующие заголовки в нём не делаются; части введения начинаются с 

нового абзаца и выделяются курсивом (прил.6): 

Актуальность выбранной темы  связана с  … 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в  … 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

- основная часть - содержит разделы, характеризующие методику реше-

ния основных задач в соответствии с выданным заданием, а так же основ-

ные результаты работы; включает в себя следующие разделы: аналитиче-

ский, архитектурный, конструктивный.  

 

Аналитический раздел обычно содержит: 

- описание особенностей современных социально-экономических 

условий, обоснование выбранной темы с учетом перспективных 

направлений развития этой сферы; 

- анализ отечественного и мирового опыта (результаты исследования 

проектных аналогов с учетом анализа композиционных, объемно- 

пространственных, функциональных и других особенностей); 

- постановку проблемы и пути / методы ее решения (рассматривают-

ся сложившиеся особенности в области исследуемой тематики, 

определяются перспективы, основные направления преобразований 

и различные аспекты проблемы и пути их решения, раскрываются 

методологические подходы, способные сферу проблематики переве-

сти в последовательность логических шагов); 

- анализ ситуации (выполняется предпроектный анализ места, объек-

та или территории, определяется транспортно-пешеходная структура 

территории, степень доступности от остановок общественного 

транспорта до проектируемой территории, система существующего 

озеленения, степень приближения общественно значимых зон и т.п., 

фиксируются художественно-эстетические и композиционные ха-

рактеристики застройки и свободных пространств) 

- направление поиска композиционных идей, подборку соответству-

ющего ряда аналогов; 

- варианты композиционных решений (несколько вариантов образ-

ных решений по разрабатываемой тематике).  

 

Архитектурный раздел обычно содержит:  

- объемно-пространственное решение, определяющее и художе-

ственно-эстетические особенности объекта,  
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- описание основных принципов формообразования, заложенных в 

проекте,  

- характеристику стилистического и композиционного решения об-

щей концепции,  

- композиционные характеристики пространственной структуры 

объекта: номенклатуру, вместимость помещений,  

- в функционально-планировочной части - выделенные функцио-

нальные зоны и их взаиморасположение, 

- четко определенные возможные варианты схем взаимодействия 

проектируемого объекта, человека и среды, 

- характеристику цветового решения проектируемого объекта,  

- обоснование применения в данной конкретной ситуации предлага-

емой цветовой палитры, сочетания основных и дополнительных цве-

тов. 

 

Конструктивный раздел содержит обоснование принятых конструк-

тивных решений, выбора строительных и отделочных материалов, 

конструктивный расчет по заданию кафедры конструкций.  

 

- заключение - отражает общие результаты ВКР, обобщенные выводы и 

предложения, возможности дальнейшего исследования проблемы, реко-

мендации по практическому и научному применению результатов работы; 

заключение не должно содержать рисунков, формул и таблиц. 

 

- список использованных источников (не менее 15 наименований) - со-

держит все источники, представленные в алфавитном порядке по нараста-

ющей нумерации, включая те, на которые автор делает ссылки в тексте. 

При оформлении списка литературы библиографические описания необ-

ходимо представлять в соответствии с ГОСТ, актуальным на период рабо-

ты над ВКР. Сборники статей нумеруются в соответствии с первой и по-

следующими буквами их названий. В конце списка в алфавитном порядке 

приводится зарубежная литература на языке оригинала (прил.7). 

 

- приложения помещаются!в!конце!пояснительной!записки,!оформляa

ются!на!отдельных!листах,!причем!каждое!из!них!должно!иметь!свой!

тематический! заголовок!и! в!правом!верхнем!углу! страницы!надпись!

«Приложение»! с! указанием! его! порядкового! номера! арабскими! цифa

рами!без!значка!«№».!Ниже!по!центру!указывают!тематический!загоa

ловок.! При! наличии! только! одного! приложения,! оно! обозначается!

«Приложение».!Связь!основного!текста! с!приложениями!осуществляa

ется! посредством! ссылок,! например:! (прил.1).! Приложения! должны!

иметь!общую!с!остальной!частью!работы!сквозную!нумерацию!страa

ниц.!В!приложения!выносятся!все!иллюстрации,! которые! ! «отяжеляa
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ют»!текст!и!затрудняют!его!чтение.!В!основной!текст!можно!включать!

небольшие! !изображения!или!иллюстрации!фрагментов! (частей)!выa

полненного!проекта.!В!этом!случае!приложение,!в!отличие!от!текстоa

вых! иллюстраций,! будет! представлять! проектное! решение! с! необхоa

димой!детализацией!и!в!более!крупном!масштабе 

 

Кроме того, к пояснительной записке в обязательном порядке приклады-

ваются отзыв руководителя и результат проверки на плагиат, которые 
не являются частью ПЗ и не брошюруются. 

 

К текстовой части пояснительной записки предъявляются следующие 
требования:  

- четкость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведенных сведений;  

- ясность и лаконичность изложения материала;  

- соответствие изложения нормам русского литературного языка.  

 

Язык.!Пояснительная!записка!ВКР!оформляется!на!русском!языке.!Доa

пускается! параллельное! оформление! текста! работы! или! ее! части! на!

иностранном! языке! (английском,! немецком,! французском! и! др.)! в!

форме!дополнительного!приложения.!!

 

Формат. Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персо-

нальном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на 

принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только 

для таблиц и схем приложений.  

 

Поля должны иметь следующие размеры:  

левое – 30 мм,  

правое - 15 мм,  

верхнее и нижнее - 20 мм. 

 

Абзацный отступ - 12,5 мм., применяется только для оформления абзацев. 

 

Шрифт!,!Times!New!Roman,!размер!для!основного!текста!a!14,!для!подa

писей!к!рисункам!может!быть!использован!размер!12.!Основной!цвет!

шрифта!a!черный.!Разрешается!использовать!компьютерные!возможa

ности!акцентирования!внимания!на!определенных!терминах,!опредеa

лениях,!деликатно!применяя!инструменты!выделения!текстового!реa

дактора.! Выравнивание! a! по! ширине! с! обязательной! активацией!

функции!автоматического!переноса.!
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Заголовки. Наименования структурных частей пояснительной записки (за 

исключением приложений) пишутся по центру страницы с выделением 

жирностью без подчеркивания прописными буквами: РЕФЕРАТ, СО-

ДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.п. Заголовки разделов и 

подразделов основной части по тексту, а так же приложений оформляются 

аналогичным образом, но пишутся строчными буквами, кроме первой про-

писной: Аналитический раздел, Архитектурный раздел, Приложение 1. 

Точка после заголовка не ставится. Не допускается деление слова на части 

в заголовке переносом. 

 

Нумерация. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

центре нижней части листа без точки (нумерация страниц - автоматиче-

ская). Титульный лист, задание на ВКР, аннотация и содержание включа-

ются в общую нумерацию страниц, без проставления на них номера стра-

ницы. Приложения включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстра-

ции и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница. Раз-

делы и подразделы имеют порядковые номера в пределах всей поясни-

тельной!записки!и!обозначаются!арабскими!цифрами!без!точки.!Номер!

подраздела! состоит! из! номеров! раздела! и! подраздела,! разделенных!

точкой.!В!конце!номера!подраздела!точка!не!ставится.!Разделы!основ-

ной части пояснительной записки следует начинать с нового листа (стра-

ницы).  

 

Цитаты. Цитатой может служить фрагмент текста какого-либо источника. 

В этом случае она оформляется как прямая речь и начинается с прописной 

буквы, например: Л. Салливен когда-то написал: «Как след орла в небе, 

как след рыбы в воде … так и форма следует за функцией. Таков закон!». 

Цитата может быть включена в предложение как часть излагаемого обу-

чающимся текста. В этом случае она начинается со строчной буквы, 

например: К.М. Кантор утверждает, что «именно проектирование челове-

ка, его облика, образа жизни является действительной (осознанной или не-

осознанной) целью дизайна». 

 

Иллюстрации и таблицы в зависимости от размера, помещаются под тек-

стом, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей страни-

це, имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида, 

выполненную арабскими цифрами. Допускается цветное их оформление. 

При этом под иллюстрацией обязательно делается надпись «Рисунок 1 - 

Текст, поясняющий смысл размещения этого изображения». Над таблицей 

справа делается надпись «Таблица 1» («График 1», «Диаграмма 1»), а на 

следующей строке по центру строчными буквами - заголовок, кратко вы-
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ражающий содержание приводимого материала.  Таблицу с большим ко-

личеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При 

переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и но-

мер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над други-

ми частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необ-

ходимо указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В табли-

цах допускается некоторое уменьшение размера шрифта.  

 

Ссылки. При ссылках на структурную часть текста выполняемой работы 

указываются номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, пере-

числений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также 

графы и строки таблицы данной пояснительной записки. При ссылках сле-

дует писать: « ... в соответствии с рисунком 5», (рис.5), «... в соответствии 

с разделом 2», « ... в соответствии со схемой 2», (схема 2), «в соответствии 

с таблицей 1», (таб.1), «... в соответствии с приложением 1», (прил.1) и т. п.  

 

Сокращения. В тексте пояснительной записки используются только обще-

принятые сокращения и аббревиатуры. Если в работе принята особая си-

стема сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокраще-

ния» после структурного элемента «Содержание».  

 

 Листы пояснительной записки ВКР должны быть переплетены (сбро-

шюрованы). 

 

3.6 Составление доклада для защиты ВКР 

 

Доклад обучающегося на защите ВКР имеет большое значение. Ка-

чество доклада учитывается ГЭК (государственной экзаменационной ко-

миссией) при оценке выпускной квалификационной работы обучающегося. 

К подготовке доклада обучающийся должен приступить заблаговременно. 

План доклада и его основные положения согласовываются с руководите-

лем ВКР.  

Выступление обучающегося на заседании ГЭК должно быть содер-

жательным, логичным, четким. При этом важно уметь кратко сформулиро-

вать актуальность разрабатываемой темы, обозначить цель и задачи ВКР, 

изложить найденные решения и основные выводы, полученные в результа-

те решения поставленных задач. Время доклада - 10-12 минут. 

Готовясь к защите, необходимо прорепетировать свое выступление не ме-

нее 2–3 раз с часами в руках, чтобы не растеряться в момент защиты (что 

нередко бывает). Ведь хорошего выступления без заготовленного текста 
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может не получиться. Выступать на защите лучше с периодической опорой 

на текст (имея перед глазами визуально структурированный текст доклада 

или его план), нежели полностью его читать. Это связано с тем, что осно-

вой ВКР являются практические разработки и, во-первых, свободная речь 

выпускника позволяет сделать вывод о степени его погружения в пробле-

му и обстоятельности работы. Во-вторых, зачастую архитектурно-

дизайнерским разработкам необходимо устное обоснование (пояснить 

свою позицию, убедить заказчика), поэтому живая, эмоциональная и аргу-

ментированная речь докладчика позволяет создать впечатление его про-

фессиональной успешности. 

Логика построения доклада. Начало доклада – слова приветствия 

членам комиссии. Далее озвучивается тема ВКР, основные позиции: цель, 

задачи, состав проекта и этапы работы. Логика выстраивается по принципу 

«от общего к частному» в рамках своей темы. 

Основные требования к докладу – логичность, грамотность изложе-

ния с использованием профессиональной терминологии. Выступление 

должно быть отражением своих переживаний и идей, поэтому лучше изла-

гать  мысли в свойственной манере. 

Обязательно при выступлении сдет учитывать фактор времени -  ре-

гламент в среднем составлет 10 минут на выступление.  

Также следует проработать ответы на часто задаваемые вопросы: 

- «Так что же нового содержится в Вашем проекте?»;  

- «В чем заключается концепция Вашего архитектурно-дизайнерского про-

екта?»;  

- «Какими средствами Вы реализуете концепцию?» и т.д.  

Ответы на вопросы комиссии должны быть краткими, но исчерпы-

вающими. 

После защиты есть возможность для заключительного слова, которое 

может представляет из себя слова благодарности участникам процесса вы-

полнения ВКР (руководитель, председатель и участники комиссии, рецен-

зент, заведующий кафедры и преподавательский состав).  

Основная рекомендация по использованию презентации на защите 

заключается в необходимости воспользоаться помощью ассистента, кото-

рый в нужное время доклада будет включать нужный материал.  

У большинства обучающихся на этапе подготовки к защите появля-

ется чувство неуверенности в себе, и через этот психологический барьер 

проходят практически все. Преодолеть неуверенность помогает планомер-

ная (согласно утвержденному графику) работа в течение всего периода 

подготовки ВКР. Планомерность и своевременность выполнения работ да-

ет возможность неоднократно критически осмыслить полученные резуль-

таты (в том числе с учетом замечаний специалистов), что обеспечивает, 

как правило, успешное прохождение контрольных точек, процедуры 

предзащиты и защиты.  
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4 Защита ВКР 

 

4.1 Предварительная защита ВКР 

 

После завершения работы над проектом начинается период заключи-

тельной аттестации. С целью осуществления выпускающей кафедрой кон-

троля качества выпускных квалификационных работ и подготовки обуча-

ющихся к защите проводится заседание экспертной комиссии кафедры, где 

каждый обучающийся в присутствии руководителя проходит предвари-

тельную защиту (предзащиту) ВКР. До предзащиты руководитель ВКР 

проверяет пояснительную записку и проект с целью устранения воз-

можных ошибок. Дата предварительной защиты  устанавливается не позд-

нее, чем за 2 недели до ее проведения. В свою очередь предзащита прово-

дится не позднее, чем за две недели до защиты ВКР.  

 

К предварительной защите обучающийся представляет задание на 

ВКР, полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант пояснитель-

ной записки, графическую часть (электронную версию) в законченном ви-

де. 

В обязанности экспертной комиссии кафедры из числа членов ГЭК 

входит:  

- оценка степени готовности ВКР;  

- выдача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы 

(при их наличии);  

- решение о допуске / недопуске обучающегося к защите ВКР. 

На предзащите происходит обсуждение результатов ВКР, формули-

руются общие выводы по исследованию, подводятся итоги проектирова-

ния, излагаются методы и возможные приемы презентации проекта на за-

щите. 

В ходе предзащиты, возможно, у комиссии возникнут какие-то во-

просы. Это необходимо принять во внимание, как замечания (коммента-

рии), а не стремиться настоятельно объяснять, что имелось в виду. По-

скольку, если что-то было не понятно на  предварительном  просмотре, то 

это также может вызвать вопрос у членов государственной экзаменацион-

ной комиссии  в процессе самой защиты. В период обсуждения все заме-

чания необходимо фиксировать для дальнейшего анализа, и не полагаться 

на свою память, поскольку, с одной стороны, процедура предзащиты все-

гда  сопряжена с волнениями, и какие-то замечания по этой причине могут 

быть упущены. С другой стороны, замечания или интересные коммента-

рии к ВКР требуют их точного воспроизведения, что необходимо  обуча-

ющемуся для успешного участия в дискуссии  в ходе предзащиты или за-

щиты. 
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В целом, замечания, высказываемые на предзащите, бывают  не-

скольких типов: замечания «по существу», «замечания-размышления», за-

мечания поверхностного характера. К замечаниям «по существу» надо 

подходить серьезно и брать их на вооружение. «Замечания-рассуждения», 

т.е. замечания такого рода: «как бы сделал я на Вашем месте», можно 

счесть несущественными и отнестись к ним критически, если таковые про-

тиворечат позиции автора проекта. При этом критическое отношение к за-

мечанию должно быть обоснованным и строиться на доказательствах. Ес-

ли предлагаемые корректировки целесообразны, реально осуществимы и 

не противоречат позиции автора и архитектурно-дизайнерской концепции, 

то их можно учесть. Также могут быть учтены и поверхностные замеча-

ния, если они ставят под сомнение основополагающие идеи проекта. 

Конечно, все замечания учесть невозможно, хотя бы потому, что они 

могут противоречить друг другу. Главное, что имеет большое значение в 

ходе предзащиты и защиты – это  собственная, аргументированная пози-

ция автора. Поэтому со вниманием нужно относиться к замечаниям, кото-

рые позволят повысить качество выпускной квалификационной работы.  

 

 

4.2 Порядок защиты ВКР 

 

Выполненная работа подписывается студентом и сдается руководи-

телю не позднее, чем за 10 календарных дней  до начала защиты.  

Подписанная руководителем и консультантами работа сдается нор-

моконтролеру, который дает пояснения к замечаниям по оформлению по-

яснительной записки, демонстрационного (графического) материала, про-

водит нормоконтроль за оформлением и соответствием дипломного проек-

та требованиям ГОСТов и нормативно-технической документации, орга-

низует экспертизу содержания работы на наличие плагиата (например, с 

использованием системы «Антиплагиат»). Показатель оригинальности 

текста не должен быть менее 70%.  

В качестве свидетельства допуска к защите заведующий кафедрой 

ставит подпись на титульном листе пояснительной записки. Необходимо 

учесть, что пояснительная записка на подпись заведующему кафедрой по-

дается только после того, как она полностью закончена и переплетена, а на 

титульном листе стоят подписи руководителя, нормоконтролера, консуль-

танта (если он был назначен) и самого выпускника.  

Заведующий выпускающей кафедрой обеспечивает знакомство обу-

чающегося с отзывом и рецензией (при наличии, не является обязательным 

компонентом) не позднее чем за пять календарных дней до защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (при наличии), отчет о проверке ВКР на объем за-

имствований передаются заведующим кафедрой в ГЭК не позднее чем за 

два календарных дня до защиты ВКР.  
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Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-

ты) проходит на открытых заседаниях ГЭК.  

 

Открытая часть заседания ГЭК:  

- секретарь ГЭК оглашает фамилию, имя, отчество обучающегося и тему 

ВКР; 

- обучающийся делает доклад об основных результатах своей работы, 

обосновывает актуальность, излагает содержание проекта (10-12 мин.);  

- обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, 

а так же на вопросы; отвечающие общим требованиям к профессиональ-

ному уровню выпускника, предусмотренные ФГОС по направлению под-

готовки; 

- секретарь ГЭК оглашает рецензию (при наличии, т.к. не является обяза-

тельным элементом защиты бакалаврской работы) 

- секретарь ГЭК оглашает отзыв руководителя ВКР;  

- обучающийся отвечает на замечания руководителя проекта, если таковые 

имеются.  

Обсуждение результатов защиты выпускных квалификационных ра-

бот производится на закрытой части заседания ГЭК.  
 

Закрытая часть заседания ГЭК:  

- определение оценки каждой, представленной на защиту, бакалаврской 

работы;  

- решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению 

подготовки и выдаче документов об образовании и квалификации;  

- обсуждение общих результатов защиты бакалаврских работ.  

Результаты защиты бакалаврских работ определяются оценками, за-

носятся в зачетно-экзаменационную ведомость и объявляются в день про-

ведения аттестационного испытания после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК.  

 

Критерии выставления оценок по результатам выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная  работа (бакалаврская работа) пред-

ставляет собой законченную работу, в которой проверяется способность 

обучающегося формулировать цели, задачи, генерировать, обосновывать и 

графически оформлять предложения согласно направлению подготовки с 

решением архитектурных, конструктивных, инженерных, социально-

культурных, экономических, экологических, эстетических и других аспек-

тов проекта.  

Выпускная квалификационная работа должна отразить глубину про-

фессиональной подготовки бакалавра, которая предполагает умение:  
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- отобрать из нескольких возможных решений более выгодный вариант;  

- работать с профессиональной и нормативной литературой;  

- обосновать свои предложения;  

- четко и наглядно отобразить свои предложения графически;  

- полно, со всеми необходимыми обоснованиями изложить расчеты в по-

яснительной записке;  

- дать в устном докладе краткое изложение содержания проекта.  

Результаты выполнения и защиты выпускной, квалификационной 

работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день.  
 

ОТЛИЧНО (5 баллов): выставляется, если обучающийся усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически правильно его 

излагает, способен увязывать теорию с практикой. При этом обучающийся 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справля-

ется с вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет знаком-

ство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, делает собственные выводы по итогам выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

ХОРОШО (4 балла): выставляется, если обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет тео-

ретические положения при решении практических вопросов. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла): выставляется, если обучающийся 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-

следовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (менее 3-х баллов): выставляется, если обу-

чающийся не усвоил значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки. 
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5 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обуча-

ющийся имеет право подать апелляцию. 

 

 

5.1 Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам  

государственного экзамена 
 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подает-

ся лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующе-

го рабочего дня после объявления результатов государственного аттеста-

ционного испытания. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседа-

ния апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-

шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

 

 

5.2 Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам  

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседа-

ния апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-

шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 
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Приложение 1 

Бланк заявления на утверждение темы и руководителя ВКР 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа ПЗ 
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Приложение 3 

Бланк задания на ВКР 
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Приложение 4 

Образец составления аннотации 
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Продолжение приложения 4 
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4 

 

ABSTRACT 

 

Final qualifying work 

(bachelor degree) 

 

Keywords: ethnographic complex, museum complex, craft center, rural tour-

ism, wooden architecture, renovation, design, preservation of the environment. 

The purpose of the FQW: the development of the project museum - ethno-

graphic complex in Usalka in Yarkovsky district of the Tyumen region. 

Composition of the FQW: an explanatory note, the graphic part - the exposition 

of the project, the album. Explanatory note consists of the introduction, main part, 

conclusion, list of sources used. Introduction determines the relevance of the theme 

of the graduation project, its purpose, objectives and research methods. The main 

part includes the results of an analytical study, architectural design and implemen-

tation of a constructive task. The conclusion contains the main conclusions on the 

work done. The explanatory note is presented in the volume: 66 pages; number of 

illustrations - 30; the number of information sources is 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 5 



! 59!

Образец оформления содержания ПЗ 

 

 
 

Приложение 6 
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Пример написания введения 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

         Во всем мире небольшие города являются хранителями культурного 

наследия и национальной идентичности, основными чертами которых яв-

ляется неповторимость и колоритность. Основными проблемами таких го-

родов являются не только крайне неблагоприятная демографическая ситу-

ация, технологическая отсталость большинства промышленных предприя-

тий и рост безработицы, но и недостаточный уровень развития социально-

культурной сферы, низкое качество городской среды. Также к актуальным 

проблемам можно отнести и утрату традиционных производственно-

трудовых навыков населения, исчезновение самобытных производств, ос-

нованных на широком вовлечении своих минерально-сырьевых, лесных, 

сельскохозяйственных и других ресурсов.  

         Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью поис-

ка путей решения проблем средних населенных пунктов с целью превра-

щения их в устойчивые саморазвивающиеся административные единицы. 

В рамках ВКР был разработан проект реновации прибрежной части города 

Ишима с прилегающими территориями. Ишим - один из старейших горо-

дов, юга Тюменской области, стратегически важный центр региона. Сего-

дня основная тенденция развития городского пространства – создание мак-

симально «лояльной» к человеку среды. В качестве критериев выступают 

популярность новых общественных пространств у жителей города и ком-

мерческая эффективность инфраструктуры. Набережным, как уникальному 

и привлекательному для горожанина месту, во всем мире уделяется особое 

внимание. Вода обладает магнетическим притяжением для человека. Лю-

бой водоем и особенно река – это душа города, средоточие «духа места», 

его поэтический нерв. Поэтому даже минимальные позитивные изменения 

у его берегов положительно влияют на качество городской среды.  
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Продолжение приложения 6 

Ландшафтный и историко-культурный потенциал территории со-

ставляют основу создания современной рекреационно-культурной зоны 

общегородского значения. Такая концепция реновации исторической части 

города Ишима поддержит «Архитектурный облик региона», будет способ-

ствовать воссозданию прежних функций и развитию туризма, насытит со-

временной архитектурой историческую застройку, сделает ее более ком-

фортной для проживания.  

Объект исследования: реновация как процесс повышения качества город-

ской среды без разрушения целостности структуры.  

Предмет исследования: реновация прибрежной территории исторического 

центра г. Ишима.  

Цель ВКР: разработка проекта реновации прибрежной территории истори-

ческого центра г. Ишима.  

Задачи ВКР: провести предпроектный анализ, выявить основные пробле-

мы прибрежной территории центральной части г. Ишима, определить тер-

риторию проектирования, проанализировать аналоговый материал, утвер-

дить задание на проектирование, разработать общественное пространство 

в соответствии с заданием, сформировать техническое описание к проекту, 

сформировать список используемых источников информации, оформить 

графический и тестовый материал к проекту в электронном и печатном ви-

де.  

В процессе работы использовались следующие методы:  

- метод стилистического анализа;  

- метод синтеза и обобщений;  

- метод сравнений;  

- исторический метод. 
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Приложение 7 

Образец оформления списка использованных источников 
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Продолжение приложения 7 
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Продолжение приложения 7 
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