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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап становления рыночной экономики в России требу
ет создания новой системы хозяйственных отношений. Это приобретает 
важное значение в условиях повышения активности коммерческих и госу
дарственных предприятий и структурной перестройки страны в целом. 

Экономическая теория - сложная, динамичная и подвижная система. 
Ей принадлежит особое место среди социально-гуманитарных дисциплин. 
Это обусловлено тем, что жизнь современного человека буквально прони
зана и определяется экономикой. Когда общество благополучно экономи
чески, в нем царят удовлетворенность, мир и порядок. Для этого каждому 
из нас необходимо обладать экономической культурой. Знание законов и 
принципов рациональной экономики придает экономическим субъектам 
уверенность, позволяет им правильно оценивать сложные экономические 
процессы и самостоятельно принимать различные решения, которые долж
ны быть оптимальными. Поэтому в настоящее время имеется настоятель
ная необходимость создания научно-практических основ анализа экономи
ки. Для этого можно использовать имеющиеся научные и практические 
разработки ученых и первые положительные успехи в этой области рос
сийских предпринимателей. 

Несмотря на сложное экономическое положение многих коммерче
ских организаций, в настоящее время начинает проявляться тенденция к 
усилению их активности, что требует соответствующих финансовых, кад
ровых и материально-технических ресурсов, а также специальной подго
товки, переподготовки студентов в области экономики. 

Важное место для дальнейшего развития и повышения экономиче
ской эффективности коммерческих организаций занимает научно обосно
ванная государственная политика администраций регионов, крупных горо
дов и муниципальных образований. Это позволяет создать благоприятные 
экономические и административно-правовые условия для деятельности 
коммерческих организаций при создании и предложении благ и оказании 
услуг. 

Экономическая теория должна создавать необходимые и достаточные 
условия для расширения, ускорения и повышения эффективности создания 
и реализации различных экономических систем, что должно позволить в 
ближайшей перспективе достичь макроэкономического равновесия, ста
бильности экономических отношений. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» должно стать 
формирование особого профессионального мышления, которое позволит 
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студентам конкурировать на современном рынке труда. В этой связи учеб
ная программа предусматривает написание курсовой работы. 

Курсовая работа предназначена для укрепления, дополнения и уг
лубления знаний, полученных на лекциях, развития навыков работы с ли
тературой, самостоятельного осмысления проблематики учебной дисцип
лины, выявления практических аспектов научных положений, а также для 
текущего контроля преподавателем работы студента. 

Цель работы - проанализировать состояние экономических процес
сов и явлений в современных условиях России. 

Работа должна выполняться на основе всестороннего изучения и 
анализа фактического материала по исследуемой теме с использованием 
отечественного и зарубежного опыта, статистического материала, данных 
периодической печати. 

Обязательным для курсовой работы является использование таблиц, 
схем, графиков, диаграмм, характеризующих положительный и отрица
тельный опыт исследуемого экономического процесса. 

Все предложения и выводы в курсовой работе должны быть аргу
ментированы, научно обоснованы и иметь практическую и научную цен
ность. Курсовая работа должна демонстрировать знания законодательных 
и нормативных актов по теме, стандартов, монографической литературы и 
статей периодической печати. 

При подготовке работы обязательно должны использоваться раз
личные методы анализа, включая экономико-математические методы, пе
редовые технологии, а также компьютерную технику. 

Работа должна быть выполнена в соответствии с едиными требова
ниями. Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предпо
лагают инициативу и творческий подход к разработке темы. Оригиналь
ность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с осо
бенностями исследования являются одним из основных критериев оценки 
качества курсовой работы. 

Курсовая работа должна продемонстрировать и эстетические навыки 
самостоятельной работы студента. Она должна быть написана с выделе
нием ключевых понятий и положений, отражать культуру мышления и 
добросовестное отношение к учебным заданиям. 

Основными критериями оценки курсовой работы являются: полнота 
и глубина рассмотрения проблемы, самостоятельность в изложении мате
риала, объем и разнообразие изученной литературы, способность обсу
дить представленную в работе проблему, логичность и аргументация рас
суждений, а также оформление работы. 
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У студентов, приступающих к курсовой работе, всегда возникает ряд 
вопросов с написанием и оформлением. Задача предлагаемых методиче
ских рекомендаций - помочь студентам. 

В данных рекомендациях излагаемый материал представлен в виде 
девяти небольших разделов, которые дают представление о выборе темы 
работы, об обосновании ее актуальности, составлении рабочего плана, 
языке и стиле работы. Достоинством методических рекомендаций являет
ся то, что значительное внимание уделено правильному оформлению ра
боты. Рассматриваются правила оформления библиографического аппара
та, корректности цитирования авторов научных работ, перепечатки текста, 
т. е. того, что вызывает значительные трудности у студентов. Подготовка 
курсовой работы - творческий процесс. Все дающиеся советы и рекомен
дации являются общими, требующими индивидуальной корректировки в 
соответствии с тематической направленностью выполняемой работы. 

Рекомендации принесут пользу в том случае, если студентами будут 
усвоены принципиальные положения подготовки к написанию научной 
работы, а также могут быть полезны всем, кто хочет повысить культуру 
своей научной работы. 

Логическая схема написания курсовой работы: 
- Выбор темы; 
- Составление рабочего плана; 
- Изучение литературы и отбор фактического материала; 
- Композиция курсовой работы; 
- Рубрикация текста; 
- Язык и стиль курсовой работы; 
- Оформление курсовой работы; 
- Оформление библиографического аппарата; 
- Правила перепечатки работы. 

ВЫБОР ТЕМЫ 

Выбор темы для курсовой работы имеет большое значение. При вы
боре темы очень важно учитывать имеющиеся знания в избранной облас
ти, сдачу экзаменов по данному предмету, наличие своих творческих 
идей, опыт выступления в научных кружках, конференциях с научными 
сообщениями, знание иностранных языков и т. п. 

При выборе темы курсовой работы целесообразно брать задачу 
сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно было ее глубоко прорабо
тать. 
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Если студент не может сам выбрать тему для работы, он может об
ратиться за консультацией к преподавателю. 

При выборе темы существенную помощь сказывает ознакомление с 
обзорами и статьями специальной периодики. Выбрав тему, студент дол
жен обосновать ее актуальность, для этого необходимо показать значи
мость и место выбранной темы в системе современных экономических 
отношений. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ПЛАНА СТУДЕНТОМ 

Совместная работа студента и его руководителя над курсовой рабо
той начинается с составления рабочего плана ее написания. Такой план 
является основным руководящим документом, который определяет спе
циализацию, объем, содержание. 

Научный руководитель помогает составить студенту рабочий план 
курсовой работой. Кроме того, научный руководитель: 

- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические 
и архивные материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематически предусмотренные расписанием беседы и 
консультации; 

- оценивает содержание выполненной работы, как по частям, так и в 
целом; 

- дает согласие на предоставление курсовой работы к защите. 
Рабочий план начинается с разработки темы. Первоначально рабо

чий план только в основных чертах дает характеристику предмета иссле
дования, в дальнейшем он может уточняться. При исследовании план все
гда имеет динамический, подвижный характер. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ОТБОР ФАКТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА 

Знакомство с опубликованной по теме курсовой работы литературой 
начинается с разработки замысла, предполагаемого исследования, кото
рый, как уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме и рабо
чем плане курсовой работы. 

Далее следует приступить к составлению картотеки (или списка) ли
тературных источников по теме. Хорошо составленная картотека (список) 
даже при беглом обзоре заглавий источников помогает охватить тему в 
целом. На ее основе возможно уже в начале исследования уточнить план. 
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33. Анализ спроса на научно-техническую продукцию. 
34. Кредитный рынок и его развитие. 
35. Рента: сущность, виды и механизмы реализации. 
36. Оценка научного потенциала вуза (на примере УлГТУ). 
37. Пути привлечения инвестиций в экономику. 
38. Инновации и их роль в различных сферах бизнеса. 
39. История экономических учений. 
40. Материнский капитал: необходимость и реальность. 
41. Источники финансирования науки и инноваций. 
42. Демографическая ситуация в России и за рубежом. 
43. Результативность инвестиционной деятельности. 
44. Основные проблемы экономического развития. 
45. Рынок ссудного капитала: механизмы функционирования. 
46. Современные инновации на рынке образовательных услуг. 
47. Современные монополии и анализ их деятельности. 
48. Малые инновационные фирмы и их роль в экономике. 
49. Экономическая безопасность России. 
50. Преимущества и недостатки фирм-конкурентов. 
51. Макроэкономическая нестабильность и пути ее преодоления 
52. Инфляция и борьба с нею. 
53. Безработица и механизмы ее преодоления. 
54. Современный рынок услуг (на примере какого-либо вида услуг) 
55. Научно-технический прогресс и его роль в экономике. 
56. Государственный бюджет и его исполнение. 
57. Мирохозяйственные связи и их необходимость. 
58. Платежный баланс страны. 
59. Валютная политика России и ее влияние на экономические про
цессы. 
60. Международная торговля и ее роль в формировании экономических 
связей. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учебное пособие / Т. А. Агапова, 
С. Ф. Серегина. - М., 1996. 

2. Буглай, В. Б. Международные экономические отношения / В. Б. Буг-
лай, Н. М. Левинцев. - М.: Финансы и статистика, 2005. 

3. Гальперин, В. М. Макроэкономика: учебник / В. М. Гальперин, П. И. 
Гребенников, А. И. Леусский, Л. С. Тарасевич, под общ. ред. Л. С. Тарасе-
вича. - СПб.: Экономическая школа, 1994. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Современный рынок России. 
2. Значение инновационной деятельности фирм (предприятий) в усло

виях переходной экономики. 
3. Основные направления государственного регулирования экономики 

России. 
4. Развитие малого бизнеса в современных условиях. 
5. Рынок труда: проблемы и перспективы развития. 
6. Экономические кризисы их причины и последствия. 
7. Теневая экономика и способы борьбы с коррупцией. 
8. Стратегия конкурентоспособности и проблемы научно-технической 

политики. 
9. Инвестиционная политика регионов. 

10. Человеческий капитал как фактор развития экономических отноше
ний 
11. Практика и реальность существования основных моделей рынка. 
12. Инвестиционный климат России и регионов. 
13. Экономический цикл и экономическая конъюнктура. 
14. Инвестиционная деятельность России и зарубежных стран; сравни
тельный анализ. 
15. Денежно-кредитная политика России. 
16. Экономический рост: и способы его увеличения. 
17. Фондовый рынок: тенденции формирования и развития. 
18. Современная банковская система и ее модернизация. 
19. Основные налоги и налоговая политика России. 
20. Потребительский спрос и предложение в современных условиях. 
21. Прибыль предприятий и механизм ее использования. 
22. Издержки производства и их минимизация. 
23. Анализ основных макроэкономических показателей России. 
24. Инновационный рынок: становление и развитие. 
25. Основные доходы в экономике и механизм их формирования и рас
пределения. 
26. Заработная плата как основной доход. 
27. Экономическая политика государства и методы ее формирования. 
28. Финансовый рынок и его структура и участники. 
29. Ипотека: проблемы и необходимость. 
30. Мировой финансовый кризис и пути его преодоления. 
31. Инвестиционная привлекательность регионов и страны в целом. 
32. Мобильность основных рынков. 
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Просмотру должны быть подвергнуты источники, содержание кото
рых связано с темой курсовой работы. К ним относятся материалы, опуб
ликованные в различных отечественных и зарубежных периодических из
даниях, официальные материалы, монографии. 

Изучение научной литературы - серьезная работа. Потому статью 
или книгу следует читать с карандашом в руках, делая выписки. Если 
имеется собственный экземпляр журнала или книги, то можно делать по
метки на полях. Это существенно облегчает в дальнейшем поиск необхо
димых материалов. 

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

запись как фрагмента текста будущей курсовой работы. 
Для изучения используйте также следующий способ: страницу тет

ради поделите пополам вертикальной чертой, с левой стороны делайте 
выписки из прочитанного, а с правой - свои замечания, выделяя подчер
киванием слов особо важные места текста. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимство
ванию материала. Параллельно следует обдумать найденную информа
цию. Этот процесс должен совершаться в течение всей работы над темой, 
тогда собственные мысли, возникшие в ходе знакомства с чужими рабо
тами, послужат основой для получения нового знания. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 
оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользовать
ся. С этой целью каждую выписанную цитату надо сразу для себя поме
тить (указать автора, источник и страницу). В дальнейшем использование 
таких цитат из научного текста облегчает работу над написанием статьи, 
курсовой или иной научной работы. 

Нужно собирать не любые факты, а только научные факты. Поня
тие «научный факт» значительно шире и многограннее, чем понятие 
«факт», применяемое в обыденной жизни. Когда говорят о научных фак
тах, то понимают их как элементы, составляющие основу научного зна
ния, отражающего объективные свойства вещей и процессов. На основа
нии научных фактов определяются закономерности явлений, строятся 
теории и выводятся законы. 
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Научные факты характеризуются такими свойствами, как новизна, 
точность, объективность и достоверность. Новизна научного факта гово
рит о принципиально новом, неизвестном до сих пор предмете, явлении 
или процессе. Это не обязательно научное открытие, но это новое знание 
о том, чего мы до сих пор не знали. 

Достоверность научного факта характеризует его реальное безус
ловное существование, подтверждаемое при построении аналогичных си
туаций. Если такого подтверждения нет, то нет и достоверности научного 
факта, который в значительной степени зависит от достоверности перво
источников. 

В числе источников большое место занимают научные статьи. 
Теоретическая статья в области гуманитарных наук значительно больше, 
чем статья научно-техническая, насыщена рассуждениями, сравнениями, 
словесными доказательствами. Достоверность ее содержания находится в 
зависимости от достоверности используемой исходной информации. 

Самостоятельное значение имеет информационная статья. С по
добной статьей можно встретиться в любой научной области. Информа
ционная статья обычно всегда оперативна и актуальна, она содержит сжа
тое, конкретное изложение каких-либо фактов, сообщение о каком-либо 
событии, явлении. 

Различной степенью достоверности обладают также доклады, про
читанные на научных конференциях, симпозиумах и т. п. Одни из них мо
гут содержать обоснованные, доказанные, апробированные сведения, 
другие могут включать вопросы постановочного характера, предложе
ния и т. п. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не 
только характер первоисточника, но и научный, профессиональный авто
ритет его автора, его принадлежность к той или иной научной школе. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выби
рать самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты мате
риалы. При отборе фактов из литературных источников нужно подходить 
к ним критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, 
развиваются науки, техника и культура. То, что считалось абсолютно вер
ным вчера, сегодня может оказаться неточным, а иногда и неверным. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, кото
рые органически вплетаются в текст курсовой работы, составляя неотъем
лемую часть анализируемого материала. Они используются для того, что
бы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентифи
кации взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т. д. 

Все сноски и подстрочные примечания перепечатывают (через один 
интервал) на той странице, к которой они относятся. Все страницы нуме
руются, начиная с титульного листа, номер страницы на титульном листе 
не ставиться. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят 
в середине верхнего поля страницы. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило 
относится к другим основным структурным частям работы: введению, за
ключению, библиографическому списку, приложениям, указателям. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно 
быть равно трем междустрочным интервалам, такое же расстояние вы
держивается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между 
основаниями строк заголовка принимают такими же, как и в тексте. Точку 
в конце заголовка, располагаемого по середине строки, не ставят. Подчер
кивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзац
ным отступом от начала строки. 

Текст на иностранных языках может быть целиком напечатан или 
вписан от руки (примесь частично напечатанных на пишущей машинке 
отдельных букв и цифр не допускается). 

Формулы должны быть тщательно вписаны в текст и разборчиво, 
полностью от руки, черными чернилами или чертежной тушью. Пропис
ные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в формулах 
должны обозначаться четко. Размеры знаков для формул рекомендуются 
следующие: прописные буквы и цифры -7-8 мм, строчные - 4 мм, показа
тели степеней и индексы - не менее 2 мм. 

Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте кур
совой работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандарт
ных листах формата А4 размером 210 х 297 мм или наклеены на стан
дартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к фотографиям, ри
сункам должны быть с лицевой стороны. 

Объем текста курсовой работы строго не регламентирован. Он нахо
дится в пределах 35-50 страниц машинописного текста, напечатанного 
через 1,5 интервала на листах стандартного формата (в программе MS 
Word межстрочный интервал одинарный). 

Защита курсовой работы проводится по усмотрению преподавателя: 
- на практических занятиях; 
- в виде выступления на научном семинаре; 
- в форме индивидуального собеседования. 
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осуществляется по году издания. Если в расположенных подряд библио
графических описаниях совпадают сведения, то во втором и последующих 
описаниях их заменяют словами «то же», «его же» и т. п. 

Библиографический список, построенный тематически, применяется, 
когда необходимо отразить большое число библиографических описаний. 
Такое построение позволяет быстро навести справку на книги на одну из 
тем, в то время как при алфавитном или хронологическом построении для 
этого пришлось бы прочитывать весь список, отыскивая книгу на нужную 
тему. 

Расположение описаний в таком списке может быть различным: а) 
по темам глав произведений с выделением в отдельную рубрику общих 
работ, охватывающих все или значительную часть тем; б) по рубрикам то
го или иного раздела тематической классификации литературы, который 
существует в общей теме курсовой работы. 

Библиографический список по видам изданий используется в курсо
вых работах для систематизации тематической однородной литературы. 

При составлении списков обычно выделяются такие группы изда
ний: официальные государственные, нормативно-инструктивные, спра
вочные и др. Их порядок и состав определяются назначением списка и со
держанием его записей. 

Принцип расположения описаний внутри рубрик здесь такой же, как 
и в списке, построенном по тематическому принципу, а форма связи опи
сания с основным текстом - по их номерам в списке, например, [1], [2,5]. 

ПРАВИЛА ПЕРЕПЕЧАТКИ РАБОТЫ 

Текст рукописи курсовой работы должен быть напечатан на одной 
стороне стандартного листа белой односортной бумаги через полтора ин
тервала. Размер левого поля 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм, 
нижнего - 20 мм. 

Поля слева оставляют для переплета, справа - во избежание того, 
чтобы в строках не было неправильных переносов из-за не уместившихся 
частей слов. При таких полях каждая страница должна содержать прибли
зительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак 
препинания и пробелы между словами также за печатный знак). 

Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. Не 
допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые 
на отдельных страницах или на оборотной стороне листа, и переносы кус
ков текста в другие места. 
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Наряду с прямым цитированием можно использовать пересказ тек
ста первоисточника. В этом случае текст пересказа надо тщательно све
рить с первоисточником и сделать ссылку на автора, источник, страницу, 
но, не беря пересказанный материал в кавычки. 

КОМПОЗИЦИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Нет никакого стандарта по выбору композиции курсовой работы. Но 
традиционно основными элементами в порядке их расположения являют
ся следующие: 

1. Титульный лист (Приложение) 
2. Содержание 
3. Введение 
4. Главы основной части 
5. Заключение 
6. Библиографический список 
7. Приложения 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и за

полняется по строго определенным правилам (см. Приложение). 
После титульного листа помешается содержание. В нем приводят 

все заголовки курсовой работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 
Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и 
соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки 
каждой последующей ступени смещают на 3 - 5 знаков вправо по отно
шению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с 
прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка 
соединяют многоточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексной системе, то есть с цифро
выми номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как 
своей рубрики, так и рубрики, которой она подчинена. 

Введение к курсовой работе. Здесь обычно обосновывается актуаль
ность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формули
руется объект и предмет исследования, указывается избранный метод (или 
методы) исследования, а также отмечаются положения, которые выносят
ся на защиту курсовой работы. 
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РУБРИКАЦИЯ ТЕКСТА 

Рубрикация текста курсовой работы представляет собой деление та
кого текста на составные части, графическое отделение одной части от 
другой, а также использование заголовков, нумерации и т. п. Рубрикация в 
курсовой работе предполагает четкое подразделение рукописи на отдель
ные логические соподчиненные части. 

Простейшей рубрикой является абзацный отступ - отступ вправо в 
начале первой строки каждой части текста. Абзацы делаются для того, 
чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носило более за
вершенный характер. Абзацы одного параграфа или главы должны быть 
по смыслу последовательно связаны друг с другом. Число самостоятель
ных предложений в абзаце различно. 

Заголовки глав и параграфов курсовой работы должны точно отра
жать содержание относящегося к ним текста. Не следует включать в заго
ловок слова, являющиеся терминами узкоспециального характера. Нельзя 
также включать в заголовок сокращенные слова и аббревиатуры, а также 
химические, математические, физические и технические формулы. Раз
бивку всей научной работы по главам целесообразно осуществлять таким 
образом, чтобы главы, раскрывающие тему работы, по объему были при
мерно одинаковыми, так же и параграфы глав, должны быть одинаковыми 
по объему. Так, научная теоретическая работа должна содержать 2-3 гла
вы по 2-3 параграфа. Научная работа, имеющая выход на практику, долж
на содержать 3 главы по 2-3 параграфа. В первой главе осуществляется 
анализ методических и методологических подходов в раскрытии выдви
нутой проблемы. Во второй главе дается научный анализ проблемы с по
мощью раскрытия сущности отдельных элементов, составляющих про
блему. Третья глава посвящается возможностям практического примене
ния полученных в ходе научного исследования результатов. 

ЯЗЫК И СТИЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной ре
чи является формально-логический способ изложения материала. Научное 
изложение состоит главным образом из рассуждений, целью которых яв
ляется доказательство истин. 

Для научного текста характерна смысловая законченность, целост
ность и связность. Он характеризуется тем, что в него включаются только 
точные сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного 
выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 
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Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой 
страницы. На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают 
сначала. 

Большое место в настоящее время в научной работе занимают мате
риалы, получаемые через Интернет. В данном случае также необходимо 
быть корректными по отношению к авторам, необходимо указать автора, 
заглавие его работы и полный электронный адрес источника, дату обра
щения. 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Библиографический аппарат в курсовой работе - это в определенной 
мере есть выражение научной этики и культуры научного труда. По нему 
можно судить о степени осведомленности автора об имеющейся литера
туре по изучаемой проблеме. Библиографический аппарат курсовой рабо
ты представлен библиографическим списком и библиографическими 
ссылками, которые оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 «Биб
лиографическая запись. Общие требования к правилам составления», 
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка» и с учетом кратких 
правил «Составление библиографического описания» (5-е изд., доп. - М.: 
Изд-во «Кн. палата», 2006). 

Библиографический список - элемент библиографического аппарата, 
который содержит библиографические описания использованных источ
ников и помещается после заключения. Такой список составляет одну из 
частей курсовой работы, отражающей самостоятельную творческую рабо
ту ее автора. 

Библиографическое описание составляют непосредственно по про
изведению печати или выписывают из каталогов и библиографических 
указателей полностью без пропусков каких-либо элементов, сокращений 
заглавий и т. п. 

В курсовых работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту фамилий авторов или заглавий, 
по тематике, по видам изданий. 

При алфавитном способе расположения библиографических описа
ний источников их список обычно не нумеруют. Связь библиографиче
ских записей с основным текстом устанавливается при помощи фамилий 
авторов, названия работы и года изданий. 

Библиографический список по хронологии публикаций целесообра
зен в курсовой работе, когда основная задача списка - отразить развитие 
научной идеи или иной мысли. Принцип расположения описаний здесь 
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4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыс
лей других авторов своими словами), что дает значительную экономию 
текста, следует быть предельно точным в изложении мыслей автора, да
вать соответствующие ссылки на источник. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным: 
избыточное цитирование создает впечатление плагиата в работе, а недос
таточное цитирование снижает научную ценность излагаемого материала 
в работе и может исказить смысл цитируемого. 

6. Если необходимо выразить отношение автора курсовой работы к 
отдельным словам или мыслям цитируемого текста, то после них ставят 
восклицательный знак или знак вопроса, которые заключают в круглые 
скобки. 

7. Если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней не
которые слова, он должен это специально оговорить, т. е. после поясняю
щего текста ставится точка, затем указываются инициалы автора курсовой 
работы, а весь текст заключается в круглые скобки. Вариантами таких 
оговорок являются: «разрядка наша. - Л. Б.», «подчеркнутое мною. - Л. 
Б.». При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написани
ем прописных и строчных букв, а также с употреблением знаков препина
ния в цитируемых текстах. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого 
текста, то она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одно
го - когда эта цитата представляет собой часть предложения автора кур
совой работы. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пи
шут сокращенно и без значка «№». Например: рис.3, табл.4, с.34, гл.2. Ес
ли указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их сле
дует писать в тексте полностью, без сокращений, например, «из рисунка 
видно, что...» и т. д. 

Надстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа араб
скими цифрами без скобки и размещают вверху строки (в компьютерном 
наборе в верхнем индексе). От основного текста сноска отделяется внизу 
сплошной чертой

1
. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному акту, должен 
стоять непосредственно у этого слова; если же оно относится к предложе
нию (или группе предложений), то - в конце этого предложения. По от
ношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за ис
ключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия). 

' Пример сноски 
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Благодаря специальным терминам достигается возможность в крат
кой экономичной форме давать развернутые определения и характеристи
ки научных фактов, понятий, процессов, явлений. 

Следует помнить, что верный термин не просто слово, а выражение 
сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием 
выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смеши
вать в одном тексте терминологию различных областей знаний, так как 
каждая наука имеет свою, присущую только ей терминологическую сис
тему. 

У терминологической научной речи имеются стилистические осо
бенности. Объективность изложения — основная стилевая черта такой 
речи. Отсюда наличие в тексте работы вводных слов и словосочетаний, 
указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким сло
вам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный (ко
нечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо по
лагать), как возможный (возможно, вероятно). 

Обязательным условием материала является также указание на то, 
каков источник сообщений, кем высказана та или иная мысль, кому кон
кретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно 
реализовать, используя специальные вводные слова и словосочетания: по 
сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др. 

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точ
ность, ясность и краткость. Смысловая точность - одно из главных усло
вий, обеспечивающих ценность заключенной в тексте курсовой работы 
информации. Неправильно выбранное слово может существенно исказить 
смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной 
фразы. 

Другое необходимое качество научной речи - ее ясность. Ясность -
это умение писать доступно и доходчиво. Очень часто авторы курсовых 
работ пишут «и т. д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить пере
числение, или вводят в текст слова «вполне очевидное», когда не могут 
изложить доводы. 

Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной 
речи, более всего определяющее ее культуру. Реализация этого качества 
означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации. 
Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно сфор
мулировать следующим образом: как можно не только точнее, но и короче 
довести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой 
смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста кур
совой работы. 
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ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Текстовый материал курсовой работы весьма разнообразен. К нему 
(помимо рассмотренных выше элементов композиции и рубрикации) 
обычно относят усилительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, 
перечисления и т. п., то есть все то, что требует при своем оформлении 
знания особых технико-орфографических правил. 

В курсовых работах гуманитарного и экономического характера ис
пользуются, как правило, цифровая и словесно-цифровая формы записи 
информации. Рассмотрим вначале правило записи количественных чис
лительных. 

Однозначные количественные числительные, если при них нет еди
ниц измерения, пишутся словами. Например, пять станков (не 5 станков). 

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за 
исключением числительных, которыми начинается абзац; такие числи
тельные пишутся словами. Числа с сокращенным обозначением единиц 
измерения пишутся цифрами. Например: 7л, 24 кг. После сокращений «л», 
«кг» и т. п. точка не ставится. При перечислении однородных чисел (вели
чин и отношений) сокращенное обозначение единицы измерения ставится 
только после последнего числа. Например: 3,14 и 25 кг. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не 
имеют падежных окончаний, если они сопровождаются существи
тельными. Например, на 20 страницах (не 20-ти страницах). 

При написании порядковых числительных нужно соблюдать сле
дующие правила: 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 
словами. Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый. 

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в на
учных текстах пишутся цифрами. Например, 15-тонный грузовик. 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют 
падежные окончания. В падежном окончании порядковые числительные, 
обозначенные арабскими цифрами, имеют: а) одну букву, если они окан
чиваются на две согласные, на «й» и на согласную букву, б) две буквы, 
если оканчиваются на согласную и гласную буквы. Например: вторая - 2-я 
(не 2-ая), пятнадцатый - 15-й (не 15-ый), тридцатых - 30-х (не 30-ых), в 
53-м году (не в 53-ем году); 15-го, 15-му, 2-го, 2-му. 

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное 
окончание ставится только один раз. Например, студенты 1 и 2-го курсов. 
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Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не 
имеют падежных окончаний, если они стоят после существительного, к 
которому относятся. Например: в гл. 3, на рис. 2, в табл. 4. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обо
значения порядковых номеров столетий (веков), кварталов, партийных 
съездов надежных окончаний не имеют. Например, XX век (не ХХ-й век). 

При сокращенной записи слов используются три основных 
способа: 

1) оставляется только первая (начальная) буква слова (год - г.). 
2) оставляется часть слова, отбрасываются окончание и суффикс (со

ветский- сов.); 
3) пропускается несколько букв в середине слова, вместо которых 

ставится дефис (университет - ун-т). Делая сокращение, нужно иметь в 
виду, что сокращение должно оканчиваться на согласную и не должно 
оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове), на букву 
«й», на мягкий и твердый знаки. 

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений: 1) бук
венные аббревиатуры, 2) сложносокращенные слова, 3) условные графи
ческие сокращения по начальным буквам слов, 4) условные графические 
сокращения по частям слов и начальным буквам. 

Для подтверждения собственных доводов следует приводить цита
ты. Этика требует точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малей
шее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который 
был в нее вложен автором. 

Общие требования к цитированию следующие: 
1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамма

тической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 
авторского написания. Научные термины, предложенные другими автора
ми, не заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. В этих 
случаях употребляется выражение «так называемый». 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокраще
ния цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цити
руемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте 
цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом 
или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой 
на источник, библиографическое описание которого должно приводиться 
в соответствии с требованиями библиографических стандартов (ГОСТ 7.1 
- 2003, ГОСТ Р 7.0.5 - 2008). 
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