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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Документы, регламентирующие деятельность магистратуры 

 

Деятельность магистратуры в ФГБОУ ВО «ИВГПУ» осуществляется на 

основе следующих нормативно-правовых и локальных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [1];  

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» [2]; 

- Приказа Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1489 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудова-

ние (уровень магистратуры) [3]; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования по направлениям подготовки;  

- Устава ФГБОУ ВО «ИВГПУ»; 

- внутривузовских локальных нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятельность в университете.  

Целью организации и осуществления магистерской подготовки в ФГБОУ 

ВО «ИВГПУ» является подготовка:  

- высококвалифицированных специалистов, ориентированных на виды 

профессиональной деятельности, требующей углубленного фундаментального 

и специального образования по соответствующему направлению; 

- научных и педагогических кадров для учебных заведений и научных 

учреждений Российской Федерации. 



6 

 

1.2. Основные положения 

федерального государственного образовательного стандарта 

по магистерской подготовке 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.04.02 Технологические ма-

шины и оборудование (уровень магистратуры) представляет собой совокуп-

ность обязательных требований, необходимых для реализации основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования по магистра-

туре, и содержит [3]:  

- характеристику направления подготовки выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры (формы обучения по программе магистратуры, объем 

программы вне зависимости от формы обучения: очной, очно-заочной, заочной, 

по индивидуальному плану, сроки получения образования, условия реализации 

программы магистратуры, в частности использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- характеристику профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу магистратуры (область профессиональной деятельности, объ-

екты профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологическую, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую, педагогическую и проектно-конструкторскую, перечень 

профессиональных задач, решаемых выпускниками);  

- требования к результатам освоения программы магистратуры в виде сфор-

мированных у выпускника знаний на основе общекультурных (ОК-1...ОК-7), об-

щепрофессиональных (ОПК-1...ОПК-7), профессиональных (ПК-1...ПК-26) ком-

петенций; 

- требования к структуре программы магистратуры, сформированной из 

трех блоков: 

1) дисциплины базовой и вариативной частей программы; 
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2) практики: ознакомительная, научно-исследовательская, научно-

производственная, педагогическая, преддипломная и научно-исследовательская 

работа; 

3) государственная итоговая аттестация; 

- требования к условиям реализации программы: общесистемные, кадро-

вые, материально-технического обеспечения, финансовые. 

 

1.3. Особенности подготовки магистрантов в техническом вузе 

 

Слово магистр – латинского происхождения, имеет древние корни, встре-

чается в языках многих стран и народов. В его смысл заложены понятия 

«наставник», «учитель», «руководитель». В русском переводе «магистр» трак-

туется и как «мастер своего дела». 

В современном толковании магистр – это широко эрудированный специа-

лист, владеющий методологией и методикой научного творчества, современными 

информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разно-

родной технической информации, способный самостоятельно решать научно-

исследовательские задачи, управлять организациями и подразделениями, разра-

батывать стратегии их развития, подготовленный к научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности. 

Тесная интеграция образовательной, научно-исследовательской, научно-

практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(уровень магистратуры), позволяет подготовить магистров, владеющих всеми 

необходимыми компетенциями для решения профессиональных задач, органи-

зации новых областей деятельности. 

Степень магистра является академической, поскольку отражает прежде всего 

образовательный уровень выпускника высшей школы. В структуре современного 

российского высшего образования степень магистра следует за степенью бака-
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лавра и предшествует степени кандидата наук. В настоящее время Минобр-

науки РФ зарегистрировано несколько ФГОС ВО в области машиностроения, 

по которым осуществляется подготовка магистров.  

Научные исследования являются формой существования и развития науки. 

Процесс научного познания отличается особой систематичностью и последова-

тельностью. Научный поиск всегда имеет организованный и целенаправленный 

характер специфического исследования. Поэтому научное исследование как 

один из видов познавательной деятельности человека невозможно без умения 

применять различные методы познания. Практическое освоение методологии 

науки позволяет эффективно осуществлять поиск новых знаний, обоснованно 

выбирать методы при исследовании перспективной научной проблемы. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является наиболее значи-

мой составной частью образовательных программ всех ФГОС ВО подготовки 

магистров, поскольку без опоры на научную деятельность невозможно решить 

насущные вопросы развития теории и практики в области машиностроения. 

Она направлена на формирование универсальных и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта и общей образовательной программы, реализуемой вузом. 

Настоящее учебно-методическое пособие определяет понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и руковод-

ства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к отчетной доку-

ментации.  
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2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 Техноло-

гические машины и оборудование (уровень магистратуры) научно-

исследовательская работа (НИР) магистранта осуществляется в течение всего 

периода его обучения в магистратуре и заключается в проведении теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, составлении отчетов о проделанной 

работе, подготовке и защите магистерской диссертации [4].    

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной состав-

ляющей образовательной программы подготовки магистра, направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование (уровень магистратуры) и прово-

дится на выпускающей кафедре. 

Проводимая под руководством преподавателя работа направлена на развитие 

у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной информации, 

свободно осуществлять научный поиск и применять научные знания в образо-

вательной деятельности. 

НИР предполагает как общий рабочий учебный план для всех магистран-

тов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивиду-

альную программу, направленную на выполнение конкретных заданий. 

Научно-исследовательская работа магистрантов напрямую связана с научно-

исследовательской и научно-производственной практиками. Конкретные виды 

практик определяются выпускающими кафедрами вуза в соответствии с 

ФГОС ВО и отражаются в учебных планах по направлениям подготовки маги-

странтов. 
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2.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности само-

стоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу, связанную с реше-

нием сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских ра-

бот магистранта определяется в соответствии с его магистерской программой и 

темой магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основ-

ных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эм-

пирических данных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять иннова-

ционные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний; 

- формирование умений: выбирать необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые), исходя из задач кон-

кретного исследования (по теме квалификационной работы или при выполне-

нии заданий научного руководителя); применять современные информацион-
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ные технологии при проведении научных исследований; обрабатывать получен-

ные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчета о научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, диссертации); оформлять ре-

зультаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 [4] 

и других нормативных документов, с привлечением современных средств редак-

тирования и печати;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, 

определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. 

К специальным требованиям относятся: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места 

в изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изуча-

емой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской дис-

сертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами, конкретными 

ресурсами интернета и т. п.  

В результате выполнения магистрантом научно-исследовательской работы 

выявляется степень освоения и формирования общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций (способностей): 

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых обла-

стях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 
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- свободно пользоваться литературной и деловой письменной и устной ре-

чью на государственном языке Российской Федерации, создавать и редактиро-

вать тексты профессионального назначения, владением иностранным языком 

как средством делового общения (ОК-6); 

- выбирать аналитические и численные методы при разработке математи-

ческих моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических про-

цессов в машиностроении (ОПК-1); 

- организовать и проводить научные исследования, связанные с разработ-

кой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

- разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 

приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессио-

нальной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспери-

ментов с анализом их результатов (ПК-20); 

- подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по ре-

зультатам выполненных исследований (ПК-21). 

 

2.2. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей магистерскую 

подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом НИР; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 

грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых на факультете, в вузе, в других вузах; 
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- самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- подготовка и публикация тезисов и докладов, научных статей; 

- выполнение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

Содержание и структура научно-исследовательской работы определяется ее 

целями и задачами. Научная работа должна иметь четкую структуру, которую 

отражает Оглавление.  

Введение – это достаточно краткий вступительный раздел научного иссле-

дования, в котором обосновывается актуальность и своевременность изучения 

выбранной темы. Исследование считается актуальным, если оно направлено на 

решение важных проблем, которые имеют место в практике и науке. Считается, 

что если проблема будет решена, а полученные в исследовании результаты бу-

дут внедрены в практику, то эффективность практики возрастет. В самом общем 

виде актуальность показывает степень расхождения между спросом на научные 

идеи и практические рекомендации, с одной стороны, и предложениями, кото-

рые в настоящее время может дать наука и практика, – с другой. 

Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема исследова-

ния. Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится краткий ана-

лиз истории ее возникновения и направлений исследования в науке. Во Введе-

нии нужно показать, что решение проблемы научными средствами представляет 

существенный теоретический и практический интерес. Следует раскрыть, какое 

значение будет иметь решение этой проблемы. Затем указываются все осталь-

ные элементы методологического аппарата (цели и задачи исследования, объект 

и предмет). Заканчивается введение указанием методов, на основе которых и 

будет проводиться исследование. 

В основной части работы излагается материал по теме, приводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во Введении. 
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Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно большую по 

объему и логически завершенную часть научного изыскания. Поэтому главы 

имеют собственные названия, которые должны полностью соответствовать общей 

теме исследования и не выходить за ее рамки. При делении главы на разделы  

названия и содержание разделов подчиняются общему названию главы и должны  

быть связаны с задачами исследования. Работа должна строиться так, чтобы  

переход к следующей главе был логичным и необходимым. 

Содержание работы должно раскрывать тему исследования. Тексты глав  

заканчиваются выводами по проведенной части исследования. Выводы должны 

подтверждать или опровергать положения гипотезы и соответствовать задачам 

данной главы. Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие 

результаты получены автором при написании данной главы. Выводы могут  

также давать конкретные ответы на вопрос о том, как решена каждая из постав-

ленных задач. Результаты решения поставленных задач и составляют основное 

содержание выводов. Если же поставленную задачу решить не удалось или она 

решена не до конца, то об этом следует написать в Заключении научного иссле-

дования. Из этого вовсе не следует, что данная работа выполнена плохо или  

не завершена, просто таково одно из правил научной этики. 

Особого внимания при оформлении научно-исследовательской работы  

заслуживает Заключение. По содержанию оно должно соответствовать своему  

предназначению: быть итоговой, обобщающей, заключительной частью прове-

денного исследования. В Заключении обычно отмечается, как выполнены задачи 

и достигнута ли цель, поставленная во Введении. 

Следует четко и ясно указать, какие главные результаты получены при вы-

полнении данной работы, обосновать их правильность, достоверность и полез-

ность. Важно показать минимум обязательных условий, обеспечивающих полу-

чение этих результатов, т. к. воспроизводимость результатов подтверждает их 

правильность. Следует раскрыть теоретическое и практическое значение полу-

ченных результатов, а также попытаться оценить полученные выводы. В цен-
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ностно-оценочном плане их можно разделить на три группы: бесспорно дока-

занные, предварительные, требующие дальнейшей проверки, и выводы, связан-

ные с прояснением перспектив дальнейшей работы над темой исследования. 

Собственные суждения автора о том, что из первоначальных предположе-

ний в ходе исследования не подтвердилось, от чего пришлось отказаться, что 

изменить, какие трудности и почему возникли в ходе исследования и как они 

преодолевались, показывают методологическую грамотность выпускника, его 

способность к самоанализу и самооценке. Вспомогательные или дополнитель-

ные материалы, которые не могут быть по техническим или другим причинам 

включены в основной текст, отражаются в Приложении. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязатель-

ный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходи-

мых для получения зачетов по НИР в семестре). Примерный перечень форм 

научно-исследовательской работы магистрантов см. в прил. 1. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом се-

местре указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы 

магистранта (прил. 2), который разрабатывается магистрантом под руковод-

ством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксиру-

ется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 

2.3. Сроки проведения и основные этапы 

научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа магистрантов выполняется на протяже-

нии всего периода обучения в магистратуре. При выполнении самостоятельного 

научного исследования очень важны логика исследования и изложения матери-

ала, вследствие чего работа делится на несколько этапов. 

Первый этап – установочный – состоит в выборе темы и определении ме-

тодологического аппарата исследования. По итогам первого этапа магистрант 
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составляет два документа: План исследования и Структуру работы, или План 

изложения (близок к оглавлению). 

На втором – исследовательском – этапе выполняется собственно поиско-

вая часть работы с учетом составленного плана исследования и с использовани-

ем выбранных методов, методик, технологий: работа ведется на теоретическом 

и практическом уровнях; результаты систематизируются и обобщаются. 

Третий этап – систематизация материалов, написание текста и оформле-

ние работы и полученных результатов исследования. 

Следующие этапы связаны с подготовкой работы к защите и процедурой 

защиты: четвертый этап – представление работы на кафедру, пятый этап – 

защита выпускной квалификационной работы на заседании Ученого совета. 

Этапы исследования взаимосвязаны, предыдущий этап определяет содер-

жание и успешность последующего, поэтому правильнее выполнять их в ука-

занной последовательности. 

Результатами НИР магистрантов в первом семестре являются: 

- библиографический список по выбранному направлению исследования; 

- выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конферен-

ции магистрантов или на круглом столе по актуальным проблемам машино-

строения.  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для 

проведения диссертационного исследования. 

Результатами НИР при этом являются: 

- утвержденная тема диссертации; 

- утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основ-

ных мероприятий и сроков их реализации;  

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 
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- характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-

пользовать;  

- обоснование теоретической базы исследования; 

- публикация и изучение основных литературных источников, которые бу-

дут использованы в качестве исходного материала по теме диссертационного 

исследования. 

В третьем семестре завершается сбор фактического материала диссерта-

ционной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов об-

работки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над диссертацией. 

Результатами НИР в этом семестре являются: 

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержа-

щий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рам-

ках диссертационного исследования; 

- предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. 

Основу обзора научной литературы должны составлять источники, раскры-

вающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь моно-

графии и статьи из научных журналов.  

В третьем семестре необходимо апробировать результаты НИР на научной 

конференции магистрантов университета, а также опубликовать статью или те-

зисы доклада по теме диссертационного исследования в сборнике трудов науч-

ной конференции. 

Результатом НИР в четвертом семестре является подготовка окончатель-

ного текста магистерской диссертации. 

Результаты НИР нужно представить на научном семинаре кафедры техно-

логических машин и оборудования ИВГПУ. 
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2.4. Руководство и контроль 

научно-исследовательской работы 

 

Руководство общей программой НИР магистрантов осуществляется науч-

ным руководителем магистерской программы. Руководство индивидуальной ча-

стью программы (написанием магистерской диссертации) осуществляет науч-

ный руководитель магистерской диссертации. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- разработка задания на выполнение работы; 

- оказание помощи в разработке календарного графика выполнения работы; 

- оказание помощи в определении объекта и предмета исследования, цели и 

задач работы, составлении библиографии; 

- рекомендация необходимой литературы, справочных материалов и других 

источников по теме; 

- проведение систематических индивидуальных консультаций, предусмот-

ренных графиком; 

- проверка качества выполненной работы и рекомендация ее к защите; 

- консультирование выпускников при подготовке к защите; 

- подготовка отзыва о работе. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на вы-

пускающей кафедре в рамках научно-исследовательского семинара с привлече-

нием научных руководителей. Семинар проводится не реже 1 раза в два месяца. 

Результаты НИР должны быть оформлены в письменном отчете и пред-

ставлены для утверждения научному руководителю. Отчет о научно-

исследовательской работе магистранта, подписанный научным руководите-

лем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прилага-

ются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий  

семестр, тексты докладов и выступлений на научно-практических конферен-

циях (круглых столах). 
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Магистранты, не предоставившие в срок Отчет о научно-исследовательской 

работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской 

диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистранта в семестре магистранту выставляется итоговая оценка  

(«зачтено»/«не зачтено»). 

Кафедра составляет расписание информационных собраний и индивиду-

альных и групповых контрольных занятий для магистрантов. Данные меропри-

ятия обязательны для посещения всеми студентами магистратуры. 

Декан факультета, научный руководитель магистерской программы и руко-

водители научно-исследовательской работы магистрантов по согласованию с 

ними могут назначать дополнительные индивидуальные и групповые консуль-

тации, посещение которых является добровольным. 

 

2.5. Методические рекомендации по составлению отчетов 

о научно-исследовательской работе 

 

По итогам выполнения НИР в семестре магистранту необходимо предста-

вить для утверждения научному руководителю Отчет о научно-

исследовательской работе. Затем отчет передается на выпускающую кафедру.  

Оформление Отчета о научно-исследовательской работе проводится ма-

гистрантом в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 [5] (прил. 3). 

В отчете за первый семестр нужно написать о направлении диссертаци-

онного исследования, указать количество монографий, научных статей, авторе-

фератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить вы-

ступление на научно-практической конференции (круглом столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по направле-

нию диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на 

конференции (круглом столе). 
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Объем доклада не должен превышать 3 страниц формата А4, написанных 

шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

Отчет за второй семестр по форме может быть введением к диссертаци-

онной работе: отражается актуальность, объект, предмет и методы исследова-

ния. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. 

Примерный объем статьи – 4–6 страниц формата А4, написанных шрифтом 

Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5. 

В отчете за третий семестр нужно кратко – в виде тезисов (не более  

2 страниц) – изложить результаты обзора теоретических положений, получен-

ных ведущими специалистами в области проводимого исследования, дать оцен-

ку их применимости в рамках диссертационного исследования, указать, какой 

личный вклад вносит магистрант в разработку темы. Необходимо отметить вы-

ступление на научно-практических конференциях. К отчету прилагается статья 

по теме диссертационного исследования. По форме это может быть Глава 1 дис-

сертационного исследования. Примерный объем статьи – 20 страниц формата 

А4, написанных указанным выше шрифтом с тем же интервалом. 

Отчет за четвертый семестр – это текст выступления с результатами 

НИР на научном семинаре кафедры. К отчету прилагается презентация доклада. 
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3. ВИДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Теоретические исследования 

 

Теоретические исследования являются обязательной составной частью лю-

бой диссертации. Объем и глубина исследований по этому важному разделу 

определяется с учетом соответствующей научной специальности, а также воз-

можностей и способностей самого соискателя. 

Теоретические исследования основываются на аксиомах, законах, принци-

пах, постулатах и теоремах, т. е. на логических построениях, которые сформу-

лированы в результате развития науки и образования на протяжении истории 

человечества. Их значимость состоит в том, что они исключают необходимость 

в повторении ранее пройденных человечеством этапов по накоплению опыта и 

нового получения данных тех экспериментальных исследований, которые по-

служили основанием для установления вышеперечисленных логических по-

строений, если им подчиняются исследуемые объекты [4, 6]. 

Основной целью теоретических исследований является решение следую-

щих задач: 

- изучение физической природы исследуемых объектов, явлений и процессов; 

- построение принципиальных моделей этих объектов исследований в це-

лом или по отдельным характеристикам; 

- сравнение возможных эквивалентных моделей исследуемого объекта; 

- построение расчетных моделей функционирования объекта; 

- решение задач анализа, синтеза и оптимизации параметров исследуемых 

объектов. 

При проведении теоретического исследования используются как общело-

гические, так и специальные методы познания. 

Из общелогических методов определим следующие: 

- рассмотрение признаков объекта (качественных и количественных); 
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- анализ – мысленное или физическое расчленение целостного объекта на 

составляющие его элементы; 

- сравнение – сопоставление однородных по существенным для данного 

объекта признакам составляющих элементов (признаки, свойства, отношения) и 

исследование этих частей независимо от целого; 

- синтез – мысленное или физическое соединение отдельных составляю-

щих элементов (признаков, свойств, отношений) объекта в единое целое учетом 

знания, полученного при независимом изучении составляющих элементов; 

- абстрагирование – мысленное отвлечение от ряда признаков (свойств) 

объекта с одновременным выделением других признаков (свойств), представ-

ляющих интерес для исследователя при решении конкретной задачи; 

- аналогия – предположение о сходстве объектов в каких-то свойствах на 

основании выявленного сходства в других свойствах; 

- обобщение – установление общих для группы объектов признаков и свойств; 

- индукция – выработка общего вывода на основе частных посылок; 

- дедукция – выведение заключений частного характера на основе общих 

посылок; 

- моделирование – создание и изучение модели, замещающей исследуемый 

объект, с последующим переносом полученной информации на оригинал. 

Из специальных методов, распространенных при теоретическом исследо-

вании, отметим следующие: 

- мысленный эксперимент – основан на комбинации образов, материальная 

реализация которых невозможна; 

- идеализация – базируется на формировании мысленного представления 

об объекте путем исключения условия, необходимого для его реального суще-

ствования; 

- формализация – базируется на создании обобщенной знаковой модели, 

позволяющей путем операций со знаками представлять структуру объекта и за-

кономерности протекающих процессов; 
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- аксиоматический метод – основан на принимаемых в качестве истинных 

без доказательства положений, из которых на основании формально-логических 

доказательств выводятся все остальные; 

- гипотетико-дедуктивный метод – основан на создании системы взаимо-

связанных гипотез, из которых дедуктивным методом выводятся утверждения, 

непосредственно сопоставляемые с опытными данными; 

- математическая гипотеза – базируется на экстраполяции определенной 

математической структуры с изученной области явлений на неизученную; 

- восхождение от абстрактного к конкретному – строится на выявлении 

исходной абстракции, воспроизводящей основное противоречие изучаемого 

объекта, в процессе теоретического разрешения которого выявляются более 

конкретные противоречия, вобравшие в себя более обширный эмпирический 

материал. 

Большинство изучаемых явлений и процессов являются сложными объек-

тами исследований. Для таких объектов наиболее часто применяют в теорети-

ческих исследованиях системный подход, который относится к общенаучным  

методам. В процессе его применения исследователь проводит вначале деком-

позицию сложного объекта или события на систему отдельных составляющих  

элементов, а затем, выявив реальные или виртуальные отношения (связи) между  

ними, осуществляет системный синтез объекта (структуризацию). 

Степень декомпозиции ограничивается требованием рациональности и 

полноты детализации системы, исходя из условий максимального упрощения и 

достаточной полноты отражения свойств и целей изучения объекта исследова-

ний. Это может быть сделано только на основе логического анализа имеющихся 

сведений. В процессе такого анализа может быть осуществлено расширение 

или, наоборот, сужение перечня элементов системы. 

Структуризация начинается с выделения системы и внешней среды. За-

тем производится последовательное рассмотрение всех объектов и процессов, 

включенных в систему на стадии декомпозиции объекта, при котором выявля-
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ется возможность определения влияния внутренних и внешних факторов на 

процесс функционирования системы и достижения целей, стоящих перед ис-

следователем объекта, как системы. В процессе перебора и анализа таких 

структурных составляющих системы осуществляется априорное, а затем и ко-

личественное ранжирование входных и выходных величин по степени их влия-

ния на функционирование системы. Целью этого этапа является выделение 

наиболее значимых из них. Завершается структуризация выделением и описа-

нием составных частей изучаемой системы, а также возможных внешних воз-

действий на нее. 

Процедура исследования системы с применением методов идентифика-

ции, наиболее применяемых в настоящее время для решения подобных задач, 

предусматривает: 

- содержательное описание объекта исследований (явления, процесса) как 

системы; 

- обобщение априорной информации; 

- анализ и формирование целей и постановку задач исследований; 

- выбор критериев эффективности функционирования системы; 

- декомпозицию системы; 

- составление формализованной схемы объекта (проведение его структури-

зации); 

- обоснование допустимой идеализации элементов системы и выбор пока-

зателей качества подсистем и отдельных элементов (параметров); 

- построение математической модели (этап идентификации); 

- преобразование математической модели в моделирующий алгоритм. 

Необходимым условием для проведения теоретических исследований яв-

ляется наличие логических предпосылок и соответствующих данных для мате-

матической формализации исследуемых объектов. 

Сложность самих объектов, а чаще недостаток данных о них, является зна-

чительным препятствием для построения моделей, описывающих их с требуе-
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мой точностью. В этом случае могут быть использованы апробированные в 

практике (общепринятые и общеизвестные) вспомогательные приемы: словес-

ное описание объектов исследований, чертежи и структурные блок-схемы, ло-

гические блок-схемы, графики, таблицы и номограммы, а также математическое 

описание как объекта в целом, так и его отдельных характеристик. 

Последний метод применяется для изучения сложных систем, состояние 

которых зависит от многих факторов, изменяющихся в пространстве и времени. 

Он предполагает использование универсальных методов формализации, осно-

ванных на принципах современной математики, которые позволяют достаточно 

строго и однозначно сформулировать правила описания тех или иных явлений и 

процессов, являющихся объектами исследований. Систему таких правил назы-

вают алгоритмами, а порядок их применения – алгоритмизацией. 

Математическое моделирование объекта исследований заключается в 

математической имитации поведения объекта или системы с той или иной сте-

пенью точности для возможного его воспроизведения и изучения как упрощен-

ной идеализированной копии (модели). Следует иметь в виду, что слово «мо-

дель» используют в различных смысловых значениях при замене оригинала 

(объекта исследований) в рамках решаемой задачи тем или иным ее эквивален-

том. В технике под моделью понимают специально синтезированный объект, 

который обладает определенной степенью подобия исходному (реальному) объ-

екту. Модель соотносится с реальностью так, как «природный ландшафт с 

изображающей его картиной, являющейся творением художника». Их соответ-

ствие друг другу зависит от уровня мастерства художника и используемых им 

изобразительных средств. Эта аналогия, на наш взгляд, достаточно полно ил-

люстрирует взаимосвязь в методологии науки между накопленными человече-

ством знаниями и действительными свойствами реальности. 

При идеализации стремятся к сокращению числа независимых параметров 

(переменных) и использованию стандартных моделей отдельных элементов. 

Математическое описание объекта называют строгим, если оно проведено на 
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основании известных постулатов чисто математическим путем без каких-либо 

необоснованных допущений. При этом математическую строгость исследо-

ваний не следует смешивать с точностью. Любое строгое решение может быть 

точным или приближенным. Оно может содержать погрешность в оценке полу-

ченных числовых значений параметров объектов. Этой погрешности обычно 

дается оценка в пределах принятых допущений. Для прикладных исследований 

вопрос математической строгости часто не так важен, тогда как достоверность 

или точность является важнейшей характеристикой. С ними связаны эффектив-

ность применения объекта исследований в конкретных отраслях и возможность 

получения максимального полезного эффекта. В зависимости от сложности 

объекта и целей исследований получают модели трех типов: физические, рас-

четные и математические. 

Под физическими моделями понимаются те, которые наиболее полно опи-

сывают поведение объекта с помощью физических оценок и терминов, обще-

принятых в этой отрасли науки. В такие модели входят без упрощений все из-

вестные функциональные соотношения и связи между параметрами объекта,  

а также учитываются полученные экспериментальные данные по данному  

объекту. Это самый сложный и трудоемкий тип моделей. Недостатки этого метода 

состоят в том, что модели получаются сложными по составу и структуре. Они  

не позволяют четко определить степень влияния отдельных параметров на фоне 

остальных. Все это затрудняет анализ и синтез объектов исследований. 

Расчетные модели отличаются от физических тем, что они описывают 

процесс без учета факторов, которые не оказывают существенного влияния на 

конечные результаты исследований. При таких допущениях сложные математи-

ческие зависимости, описывающие процессы, заменяют приближенными (ап-

проксимированными) соотношениями, некоторые переменные величины – их 

средними значениями, нелинейные выражения – линейными и т. д. Такое упро-

щение позволяет использовать в дальнейших исследованиях формальные мето-

ды современной математики и вычислительной техники. 
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К математическим моделям относятся модели, построенные аналитиче-

ским путем или полученные на основе обработки экспериментальных данных. 

Они в достаточной мере полно характеризуют исследуемый объект. К ним отно-

сятся также алгоритмы решения уравнений, составленные на их основе програм-

мы для компьютерной обработки экспериментальных данных и т. д. Эти модели 

наиболее часто используются в прикладных отраслях наук, в частности в техниче-

ских науках по многим специальностям. По мере накопления данных об объекте 

от таких моделей переходят к более сложным, строго описывающим изучаемые 

явления и закономерности, а затем к построению фундаментальных теорий. 

В зависимости от метода построения математические модели разделяются 

на два типа: гносеологические (познавательные) и информационные. Гносеоло-

гические модели предназначены для описания различных физических, техноло-

гических и других характеристик объектов исследований. Информационные 

модели – это математические модели, используемые для решения задач анализа 

и синтеза параметров систем, описывающих объект исследований. Содержаща-

яся в них информация используется при разработке способов и методов воздей-

ствий на объект для получения оптимальных параметров или рациональных ин-

тервалов их варьирования с целью эффективного функционирования в реаль-

ных условиях. Модели такого типа являются важным элементом систем управ-

ления объектом. Они позволяют находить значения параметров объекта, обес-

печивающих возможность оперативного управления его функционированием. 

 

3.2. Экспериментальные исследования 

 

Эксперименты охватывают все этапы жизненного цикла изделия от проек-

тирования до утилизации. Несмотря на это, они носят комплексный характер, 

что связано со сложностью объекта исследования и с повышенными требовани-

ями к качеству деталей, сборочных единиц, агрегатов и систем текстильных 

машин. Общей чертой, объединяющей исследователей, является эксперимент. 
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Методы проведения экспериментов имеют много общего: исследователи стара-

ются контролировать свой эксперимент, исключить влияние внешних перемен-

ных или уменьшить число переменных для уменьшения сроков и стоимости; 

всех интересует точность измерительных приборов и полученных данных.  

Каким бы простым ни был эксперимент, вначале составляется план его проведе-

ния. Требуется обнаружить ошибки и погрешности, неполадки в самом широком 

смысле, проверить приемлемость полученных результатов. В конце следует про-

анализировать полученные результаты и дать их интерпретацию, поскольку без 

этого весь процесс не имеет смысла [4, 9, 10].  

Эксперимент – это метод исследования, состоящий в целенаправленном 

воздействии на объект в заданных контролируемых условиях, позволяющих 

следить за ходом его проведения с точным фиксированием значений заранее 

намеченных параметров исследуемого объекта, с требуемой надежностью и 

точностью и воссоздать его каждый раз по мере необходимости при повторении 

тех же условий его проведения. При этом как условия, так и параметры иссле-

дуемого объекта (параметры рабочих органов машин и оборудования, отдель-

ных операций технологических процессов, характеристики явлений и т. д.) мо-

гут меняться в заранее заданных интервалах варьирования. Важнейшей состав-

ной частью научных исследований является эксперимент, который базируется 

на научно поставленном опыте с точно учитываемыми и управляемыми услови-

ями. Хотя экспериментальный подход всегда был, начиная с древнего мира, ха-

рактерен для естественных наук, однако только с развитием теории операций 

возник интерес к методам оптимизации как средству решения задач, которые не 

поддаются классическим методам.  

Само слово эксперимент происходит от лат. experimentum – проба, опыт. В 

научном языке и исследовательской работе термин эксперимент обычно ис-

пользуется в значении, общем для целого ряда сопряженных понятий: опыт, це-

ленаправленное наблюдение, воспроизведение объекта познания, организация 

особых условий его существования, проверка предсказания. В это понятие 
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вкладывается научная постановка опытов и наблюдение исследуемого явления в 

точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явлений и воссо-

здавать его каждый раз при повторении этих условий. Иными словами, экспе-

римент означает действие, направленное на создание условий в целях осу-

ществления того или иного явления, по возможности наиболее частого, т. е.  

не осложняемого другими явлениями. Основными целями эксперимента явля-

ются: выявление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости  

гипотез и на этой основе широкое и глубокое изучение темы научного исследо-

вания [11, 12]. При проведении эксперимента прибегают к другим (более про-

стым) методам эмпирического исследования: 

- наблюдению, основанному на целенаправленном восприятии явлений (ис-

следователю на основе имеющихся знаний известно, что и как наблюдать); 

- описанию, основанному на фиксации сведений, полученных при наблю-

дении; 

- измерению, заключающемуся в сравнении объектов по каким-либо сход-

ным свойствам, признакам с эталоном и установлении количественных харак-

теристик. 

Постановка и организация эксперимента определяются его назначением. 

Эксперименты, которые проводятся в различных отраслях науки, являются хими-

ческими, биологическими, физическими, психологическими, социальными и т. п. 

Они различаются: 

- по способу формирования условий (естественных и искусственных); 

- целям исследования (преобразующие, констатирующие, контролирующие, 

поисковые, решающие);  

- организации проведения (лабораторные, натурные, полевые, производ-

ственные и т. п.);  

- структуре изучаемых объектов и явлений (простые, сложные);  

- характеру внешних воздействий на объект исследования (вещественные, 

энергетические, информационные);  
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- характеру взаимодействия средства экспериментального исследования с 

объектом исследования (обычный и модельный);  

- типу моделей, исследуемых в эксперименте (материальный и мысленный);  

- контролируемым величинам (пассивный и активный);  

- числу варьируемых факторов (однофакторный и многофакторный);  

- характеру изучаемых объектов или явлений (технологические, социомет-

рические). 

Информационный эксперимент используется для изучения воздействия 

определенной (различной по форме и содержанию) информации на объекты ис-

следования (чаще всего используется в биологии, психологии, социологии, ки-

бернетике и т. п.). С помощью этого эксперимента изучается изменение состоя-

ния объекта исследования под влиянием сообщаемой ему информации.  

Вещественный эксперимент предполагает изучение влияния различных 

вещественных факторов на состояние объекта исследования. Например, влия-

ние различных покрытий на свойства деталей машин и т. п.  

Энергетический эксперимент используется для изучения воздействия 

различных видов энергии (электромагнитной, механической, тепловой и т. д.) 

на объект исследования. Этот тип эксперимента широко распространен в есте-

ственных науках.  

Обычный (классический) эксперимент включает экспериментатора как по-

знающего субъекта, объект или предмет экспериментального исследования и 

средства (инструменты, приборы, экспериментальные установки), при помощи 

которых осуществляется эксперимент. В обычном эксперименте эксперименталь-

ные средства непосредственно взаимодействуют с объектом исследования. Они 

являются посредниками между экспериментатором и объектом исследования.  

Модельный эксперимент (в отличие от обычного) имеет дело с моделью  

исследуемого объекта. Модель входит в состав экспериментальной установки,  

замещая не только объект исследования, но часто и условия, в которых изучается 

некоторый объект. Модельный эксперимент при расширении возможностей 
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экспериментального исследования имеет и ряд недостатков, связанных с тем, 

что различие между моделью и реальным объектом может стать источником 

ошибок. Кроме того, экстраполяция результатов изучения поведения модели  

на моделируемый объект требует дополнительных затрат времени и теорети-

ческого обоснования правомочности такой экстраполяции.  

Материальный эксперимент имеет аналогичную структуру. Однако в ма-

териальном эксперименте используются материальные, а не идеальные объекты 

исследования. Основное отличие материального эксперимента от мысленного в 

том, что реальный эксперимент представляет собой форму объективной мате-

риальной связи сознания с внешним миром, тогда как мысленный эксперимент 

является специфической формой теоретической деятельности субъекта.  

Сходство мысленного эксперимента с реальным (материальным) в значи-

тельной мере определяется тем, что всякий реальный эксперимент, прежде чем 

быть осуществленным на практике, сначала проводится человеком мысленно в 

процессе обдумывания и планирования. Поэтому мысленный эксперимент не-

редко выступает в роли идеального плана реального эксперимента, в известном 

смысле предваряет его. Мысленный эксперимент имеет более широкую сферу 

применения, чем реальный эксперимент, так как применяется не только при под-

готовке и планировании последнего, но и в тех случаях, когда проведение реаль-

ных опытов невозможно. Так, Г. Галилей в мысленном эксперименте пришел к 

выводу о существовании движения по инерции, опрокинувшему аристотелев-

скую точку зрения, согласно которой движущееся тело останавливается, если 

сила, его толкающая, прекращает свое действие. Этот вывод мог быть получен 

только с помощью мысленного эксперимента. По этому поводу А. Эйнштейн  

говорил: «Мы видели, что закон инерции нельзя вывести непосредственно из 

эксперимента, его можно вывести лишь умозрительно – мышлением, связан-

ным с наблюдением. Этот эксперимент никогда нельзя выполнить в действи-

тельности, хотя он ведет к глубокому пониманию действительных эксперимен-

тов». Мысленный эксперимент, заменяя собой реальный, расширяет границы 
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познания, ибо обеспечивает получение такой информации, которую иными 

средствами добыть невозможно. Мысленный эксперимент позволяет преодо-

леть неизбежную ограниченность реального опыта путем абстрагирования  

от действия нежелательных, затемняющих причин, полное устранение которых  

в реальном эксперименте практически недостижимо. Мысленный эксперимент 

используется не только учеными, но и писателями, художниками, педагогами, 

врачами, ярко проявляется в мышлении шахматистов. Огромна его роль в техни-

ческом конструировании и изобретательстве. Результаты мысленного экспери-

мента находят отражение в формулах, чертежах, графиках, набросках, эскизных 

проектах. 

Пассивный эксперимент предусматривает измерение только выбранных 

показателей (параметров, переменных) в результате наблюдения за объектом без 

искусственного вмешательства в его функционирование. Примером пассивного 

эксперимента является наблюдение: за интенсивностью, составом, скоростями 

движения транспортных потоков; за работоспособностью определенной группы 

лиц; за показателями, изменяющимися с возрастом; за числом дорожно-

транспортных происшествий и т. п. Пассивный эксперимент по существу явля-

ется наблюдением, которое сопровождается инструментальным измерением 

выбранных показателей состояния объекта исследования. Активный экспери-

мент связан с выбором специальных входных сигналов (факторов) и контроли-

рует вход и выход исследуемой системы.  

Однофакторный эксперимент предполагает выделение нужных факто-

ров, стабилизацию мешающих факторов, поочередное варьирование интересу-

ющих исследователя факторов. Стратегия многофакторного эксперимента со-

стоит в том, что варьируются все переменные сразу и каждый эффект оценива-

ется по результатам всех опытов, проведенных в данной серии экспериментов.  

Технологический эксперимент направлен на изучение элементов техноло-

гического процесса (продукции, оборудования, деятельности работников и т. п.) 

или процесса в целом.  
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Социометрический эксперимент используется для измерения существу-

ющих межличностных, социально-психологических отношений в малых груп-

пах с целью их последующего изменения.  

Для проведения эксперимента любого типа необходимо:  

- разработать гипотезу, подлежащую проверке; 

- создать программы экспериментальных работ;  

- определить способы и приемы вмешательства в объект исследования;  

- обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных 

работ;  

- разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента; 

- подготовить средства эксперимента (приборы, установки, модели и т. п.);  

- обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом.  

Основной задачей любого эксперимента является не только получение неиз-

вестных ранее сведений об объекте исследования, но и достоверное установление 

закономерностей его поведения в изменяющихся условиях, совпадающих с усло-

виями его функционирования в природе, технике, общественной жизни и т. д.  

С помощью эксперимента могут быть получены данные, обработка которых 

позволит создать математические модели, достоверно описывающие изучаемый 

объект, вскрыть закономерности его поведения в изменяющихся условиях, т. е. 

решить задачу идентификации. 

Особое внимание должно быть уделено математическим методам обработ-

ки и анализу опытных данных, например, установлению эмпирических зависи-

мостей, аппроксимации связей между варьирующими характеристиками, уста-

новлению критериев и доверительных интервалов и др. Диапазон чувствитель-

ности (нечувствительности) критериев должен быть стабилизирован (экспли-

цирован).  

Таким образом, эксперимент – один из основных методов научного иссле-

дования. Отличается от наблюдения активным вмешательством в ситуацию со 

стороны исследователя, осуществляющего планомерное манипулирование од-
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ной или несколькими переменными (факторами) и регистрацию сопутствую-

щих изменений в поведении объекта. 

Правильно поставленный эксперимент позволяет проверять гипотезы о 

причинно-следственных отношениях, не ограничиваясь констатацией связи 

между переменными. Специфика эксперимента заключается в том, что в нем 

целенаправленно и продуманно создается искусственная ситуация, в которой 

изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. Ос-

новное достоинство эксперимента состоит в том, что он позволяет надежнее, 

чем все остальные методы, делать выводы о причинно-следственных связях ис-

следуемого явления с другими феноменами, научно объяснять происхождение и 

развитие явления. Однако организовать и провести настоящий, отвечающий 

всем требованиям эксперимент на практике бывает трудно, поэтому в научных 

исследованиях он встречается реже, чем другие методы. 



35 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 

 

Организация самостоятельной работы обучающихся является одним из важ-

нейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели образования. 

Это связано не только с увеличением доли самостоятельной работы при освоении 

учебных дисциплин, но и прежде всего с современным пониманием образования 

как жизненной стратегии личности. Мотивация к непрерывному образованию, 

общекультурные и профессиональные компетенции становятся необходимым ре-

сурсом личности для успешного включения в трудовую деятельность и реализа-

ции своих жизненных планов. Основная задача высшего образования заключается 

в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности  [4, 14].  

Усиление роли самостоятельной работы обучающихся означает принципи-

альный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Он 

должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, овладевать способами 

адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. Это предпо-

лагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творче-

ских способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению 

с учетом потребностей и возможностей личности. Ориентированная на студента 

направленность высшего образования подразумевает широкое участие обучаю-

щихся в образовательном процессе, возможность реализации их академических 

свобод, переход от коллективной к индивидуальной форме обучения, повыше-

ние ответственности за результаты. 

Под самостоятельной работой обучающихся сегодня понимается вид учебно-

познавательной деятельности по освоению основной образовательной программы 

высшего профессионального образования, осуществляемой в определенной си-

стеме при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке до-

стижения конкретного результата. 
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В настоящее время в вузах существуют две общепринятые формы само-

стоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведе-

нии практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума. 

Она ведется под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения зада-

ния можно получить консультацию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся по форми-

рованию общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая  

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве препода-

вателя, но без его непосредственного участия.  

Таким образом, самостоятельной работа может быть как в аудитории, так и 

вне ее. Виды и формы самостоятельной работы пересекаются, во многом до-

полняя друг друга. Тем не менее, рассматривая самостоятельную работу обуча-

ющихся, обычно имеют в виду в основном внеаудиторную ее форму, наиболее 

трудоемкую, но необходимую для реализации компетентностного подхода в  

образовании. В этой связи основное внимание уделим именно внеаудиторной 

работе.  

 

4.1. Цели самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую 

компетентностно-ориентированного образовательного процесса и служит до-

стижению следующих целей:  

- формирование навыков самообразования, развитие познавательных и 

творческих способностей личности как основополагающего компонента компе-

тентности выпускника; 

- формирование научно-исследовательских компетенций обучающихся, 

способности к осуществлению самостоятельных научных проектов;  
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- внеаудиторное формирование общекультурных, профессиональных ком-

петенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе ауди-

торной работы перенести акцент с репродуктивных методик преподавания на 

инновационные технологии обучения. 

Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование навыков работы с литературой; 

- развитие познавательных способностей и активности: творческой иници-

ативы, самостоятельности, ответственности и организованности, самостоятель-

ности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и са-

мореализации; 

- развитие исследовательских умений.  

Успешность самостоятельной работы определяется рядом условий, к кото-

рым можно отнести:  

- целенаправленное планирование и рациональную организацию;  

- мотивированность обучающихся на выполнение заданий;  

- эффективную консультационную помощь; 

- разнообразие видов и форм самостоятельной работы; 

- обеспечение обучающихся необходимыми методическими и информаци-

онными ресурсами с целью превращения самостоятельной работы в творческий 

процесс. 

Организация самостоятельной работы обучающихся строится на основе 

федеральных и локальных нормативных документов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (ФГОС ВО) устанавливают общую трудоемкость по освоению ос-

новной образовательной программы и долю самостоятельной работы в ней. 
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Положение об основной образовательной программе высшего образования 

(ООП ВО) ИВГПУ предлагает макет построения ООП ВО и структуру учебно-

методического комплекса с обязательным включением методических рекомен-

даций по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные планы по направлениям подготовки устанавливают трудоемкость 

отдельных дисциплин (модулей), ее распределение на аудиторные занятия и са-

мостоятельную работу. 

Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся определяет цели, основные виды и формы самостоятельной работы, 

порядок ее планирования и руководства, формы контроля. 

Положение о системе контроля качества освоения ООП ВО регулирует 

проверку регулярности и результативности самостоятельной работы обучаю-

щихся по формированию компетенций в рамках освоения учебной дисциплины, 

осуществляемую в семестре посредством текущего контроля успеваемости. 

Положение об учебно-методическом комплексе (УМК) ИВГПУ регулирует 

требования к разработке УМК нового поколения – совокупности учебно-

методических материалов, способствующих эффективному формированию компе-

тенций обучающихся в рамках учебной дисциплины (модуля). УМК должен 

включать методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, ее 

планирование и организацию. 

Также при планировании и организации самостоятельной работы обучаю-

щихся следует руководствоваться рекомендациями по методическому обеспече-

нию ООП ВО, рекомендациями по использованию инновационных технологий 

в учебном процессе, рекомендациями по проектированию и использованию 

оценочных средств при реализации ООП ВО. Данные рекомендации предназна-

чены для преподавателей университета с целью оказания помощи в планирова-

нии и организации эффективной самостоятельной работы обучающихся как од-

ного из видов учебной деятельности в рамках реализации компетентностно-

ориентированных ООП ВО. 
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4.2. Планирование и организация самостоятельной работы 

 

Рациональное планирование и организация самостоятельной работы обу-

чающихся – важнейшее условие ее эффективности.  

Планирование самостоятельной работы является процессом и результатом 

постоянного согласованного взаимодействия групп-разработчиков ООП ВО,  

деканатов, кафедр, преподавателей и библиотеки университета. Их основная  

задача – организация учебной деятельности в максимально подготовленной для 

этого образовательной среде. Таким образом, уровень организации учебной  

деятельности и качество образовательной среды напрямую связаны с эффек-

тивностью самостоятельной работы обучающегося и успешностью освоения им 

компетентностно-ориентированной образовательной программы [1, 5].  

Планирование самостоятельной работы направлено на формирование ло-

гически выстроенной, прозрачной, понятной, доступной и эффективной систе-

мы организации и оценки самостоятельной работы. 

При этом необходимо помнить, что самостоятельная работа обучающихся 

выполняет в учебном процессе несколько функций:  

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, совершенствование интеллектуальных спо-

собностей обучающихся); 

- информационно-обучающую (учебная деятельность обучающихся на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 

малорезультативной); 

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается уско-

рение и мотивация); 

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные каче-

ства специалиста); 

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мыш-

ления). 
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В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие прин-

ципы: развитие творческой деятельности, целевое планирование, личностно-

деятельностный подход. 

Самостоятельную работу можно назвать эффективной только в том случае, 

если она организована и реализуется в образовательном процессе как целостная 

система на всех этапах обучения. 

Можно выделить несколько объективных закономерностей организации 

самостоятельной работы обучающихся: 

- значение и объемы самостоятельной работы возрастают по мере продви-

жения от курса к курсу; 

- творческая составляющая самостоятельной работы также возрастает по 

мере обучения; 

- в процессе организации самостоятельной работы возникает потребность 

в методическом руководстве со стороны преподавателя;  

- применение информационных технологий становится частью организа-

ции и мониторинга самостоятельной работы обучающихся на всех ее этапах;  

- большое значение самостоятельной работы (а также ее большой вес в 

общей нагрузке обучающегося и преподавателя) в процессе обучения предпола-

гает необходимость специальной подготовки преподавателей в различных фор-

матах (курсы повышения квалификации, методические рекомендации по орга-

низации и планированию самостоятельной работы, интернет-форум, семинар 

для обмена опытом).  

Структура данной системы закладывается на этапе разработки ООП ВО, 

которая в дальнейшем дорабатывается и уточняется с учетом специфики 

направлений подготовки, возможностей вузов и запросов самих обучающихся.  

 Руководитель ООП ВО является идеологом и своего рода заказчиком 

разработки методического обеспечения основной образовательной программы и 

осуществляет постоянный мониторинг и координацию самостоятельной работы 

в рамках этой программы. 
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На этапе разработки ООП ВО: 

- планируется самостоятельная работа обучающихся по семестрам; 

- согласовываются ее виды в рамках учебных курсов; 

- устанавливаются межпредметные связи; 

- устанавливается связь теоретических курсов с практиками; 

- устраняется дублирование материала или выявляются пропуски  в его со-

держании.  

 Деканат факультета: 

- составляет график самостоятельной работы и ее контроля по факультету в 

целом, согласовывая объем и сроки заданий по всем дисциплинам (модулям); 

- выделяет в течение учебной недели время для самостоятельной работы;  

- контролирует деятельность кафедр факультета по организации самостоя-

тельной работы обучающихся. 

Вопросы содержательного характера относятся к компетенции кафедр. 

 Кафедры: 

- определяют формы и виды самостоятельной работы обучающихся; 

- рассматривают конкретное содержание материала, подлежащего само-

стоятельному изучению по каждой дисциплине в соответствии с учебным 

планом;  

- предлагают способ изложения его в методической литературе;  

- определяют бюджет времени обучающихся; 

- разрабатывают содержание специальных курсов (либо отдельных тем 

внутри дисциплины (модуля) по организации самостоятельной работы, основам 

научного исследования;  

- обеспечивают контроль организации и качества выполнения самостоя-

тельной работы;  

- составляют график самостоятельной работы для обучающихся с указани-

ем форм контроля по всем дисциплинам кафедры и сроков выполнения работ и 

представляют его в деканат факультета (прил. 1); 



42 

 

- регулярно обсуждают организацию самостоятельной работы на заседаниях, 

посвященных организации методической работы; 

- анализируют эффективность самостоятельной работы, вносят коррективы 

в ее учебно-методическое обеспечение с целью активизации и совершенствова-

ния (прил. 2, 3); 

- осуществляют мониторинг развития навыков самостоятельной работы и 

вырабатывают рекомендации по их совершенствованию. 

 Преподаватель (является ключевой фигурой в разработке и реализации 

программ, методов самостоятельной работы обучающихся): 

- определяет содержание самостоятельной работы, ее формы и объем; 

- распределяет задания для самостоятельной работы по темам дисциплины 

(модуля) в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу; 

- согласовывает сроки представления результатов с графиком самостоя-

тельной работы; 

- разрабатывает необходимое учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы по дисциплине (модулю); 

- проводит консультации (индивидуальные и групповые) и инструктаж по 

методике выполнения задания; 

- осуществляет текущий контроль хода выполнения заданий; 

- оценивает результаты выполнения заданий; 

- составляет график индивидуальных и групповых консультаций, который 

согласовывает с деканатом; 

- осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку обучающихся 

в самостоятельной работе, включает обучающихся в рефлексию проведенной 

работы и оценивает ее результаты. 

 Библиотека: 

- обеспечивает учебный процесс необходимой литературой, периодически-

ми изданиями, электронными библиотечными ресурсами; 

- обеспечивает доступ к образовательным ресурсам, базам данных в интернете; 
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- организует занятия по информационной эвристике, имеющие целью по-

знакомить обучающихся с организацией работы в библиотеке университета в 

целом, с библиографической информацией и методами поиска информации; 

- оказывает помощь в организации самостоятельной внеаудиторной работы 

с фондами библиотеки, электронными базами данных.  

 Учебно-методические кабинеты (участвуют в организации самосто-

ятельной работы): 

- оказывают содействие преподавателям в методическом обеспечении 

ООП ВО; 

- оказывают организационно-методическую помощь обучающимся; 

- формируют фонды учебной, учебно-методической, справочной литературы 

для обеспечения самостоятельной работы обучающихся; 

- предоставляют возможность работы в локальной информационной сети 

учебного заведения;  

- оказывают содействие обучающимся в организации научно-

исследовательской работы.  

 Подразделение технических средств обучения (развивает и внедряет 

систему новейших информационных и коммуникационных технологий как со-

ставной части образовательного процесса): 

- обеспечивает техническое сопровождение самостоятельной работы; 

- разрабатывает и внедряет в учебный процесс технологии тестирования; 

- обеспечивает техническое сопровождение научных студенческих конфе-

ренций, семинаров, лекций и т. п.; 

- готовит проектную документацию и внедрение стационарных решений по 

техническому оснащению аудиторного фонда вуза по заявкам руководителей 

ООП ВО; 

- обеспечивает использование специализированных аудиторий и техни-

ческого оборудования для организации самостоятельной работы и консуль-

тирования. 
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В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным само-

стоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование лич-

ности будущего специалиста. Каждый обучающийся самостоятельно планирует 

режим своей работы с учетом времени работы библиотеки, профильных лабора-

торий, компьютерных классов и т. п. Он выполняет самостоятельную работу по 

личному (индивидуальному) плану в зависимости от своей подготовки, времени 

и других условий. 

Организацию самостоятельной работы можно разделить на три этапа: 

1) планирование учебной деятельности и ее методическая подготовка; 

2) осуществление этой деятельности и ее сопровождение; 3) контроль, анализ ре-

зультатов (с возможными изменениями в планировании самостоятельной работы). 

Приступая к подготовке рекомендаций по организации самостоятельной 

работы (как в рамках учебно-методического комплекса, так и специальных ме-

тодических документов), преподаватель должен иметь в виду следующие общие 

положения:  

- уровень сложности и трудозатратности заданий должны быть осмыслены, 

связаны с общей структурой ООП ВО, логикой изучения дисциплины и уров-

нем подготовки обучающихся; 

- задания для самостоятельной работы должны быть методически обосно-

ваны и связаны с работой в аудитории; 

- самостоятельная работа должна быть обеспечена соответствующими ме-

тодическими материалами (по видам работы), что позволит повысить ее эффек-

тивность и отчасти освободить время преподавателя для консультирования по 

сути предмета; 

- в зависимости от уровня подготовки обучающихся желательно как можно 

раньше переходить от заданий воспроизводящего характера к заданиям творче-

ским с использованием методов активного обучения; 
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- контроль над ходом самостоятельной работы (в режиме консультаций), 

доступность, адекватность и понятность критериев ее оценки позволяют повы-

сить качество обучения в целом. 

При планировании самостоятельной работы важно также определить тру-

дозатратность тех или иных действий обучающегося, необходимых для подго-

товки к занятиям или выполнению предложенных заданий (таблица). 

 

Примерные трудозатраты обучающегося 

по видам самостоятельной работы 
 

Подготовка к лекции 1,5–2 ч 

Подготовка к лабораторному (практическому) занятию 1–1,5 ч 

Подготовка к семинарскому занятию 2–4 ч 

Подготовка к коллоквиуму 4–6 ч 

Подготовка к контрольной работе, тестированию 3–6 ч 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов), составление 

конспекта по рекомендованной литературе 
3–6 ч 

Анализ неадаптированного текста До 3 ч 

Подготовка эссе 1 ч. 

Написание реферата 6–10 ч 

Написание курсовой работы 72 ч 

Подготовка тезисов доклада 5 ч 

Подготовка доклада к конференции 10 ч 

Участие в НИР 
2 ч в неделю 

при наличии темы 

Составление аннотированного списка статей 3 ч 

Подготовка презентаций 2 ч 

Составление рецензий, обзоров 2 ч 

Анализ понятий с помощью контент-анализа, ведение терминоло-

гического словаря 
3 ч 

Анализ проблемных ситуаций, подготовка к деловой игре 2–4 ч 

Подготовка наглядных пособий, составление схем и таблиц 
Примерно 

2 ч на пособие 

Подготовка к зачету 18 ч 

Подготовка к экзамену 36 ч 
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4.3. Мотивация как фактор эффективности самостоятельной работы 

 

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Мотивация – это совокупность 

факторов, стимулирующих и побуждающих человека к совершению какого-

либо действия в рамках определенной деятельности. При этом деятельность, 

как правило, направляется несколькими мотивами одновременно. Мотивация 

выполняет три регулирующие функции по отношению к действию: 

1) побуждающую, т. е. дающую двигательный импульс или мотив для того, 

чтобы личность начала действовать; 

2) смыслообразующую, т. е. придающую деятельности глубокий личност-

ный смысл; 

3) организующую, т. е. опирающуюся на целеполагание, когда созданные 

мотивы превращаются в мотивы-цели. 

Такая мотивационная иерархия – основа познавательной самостоятельности, 

формирование которой должно стать сутью образовательного процесса. 

Познавательная активность, а следовательно, способность к самообразова-

нию у одних обучающихся носит генезисный характер, у других эти качества 

нужно формировать через такую организацию учебного процесса, когда самосто-

ятельная работа становится ключевым звеном. Цель заключается в том, чтобы 

«научить студентов учиться», принимая во внимание следующие мотивирую-

щие факторы: 

1. Полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что резуль-

таты его работы будут использованы в учебном процессе (на семинаре, в лабора-

торном практикуме, в НИР), при подготовке публикации или выступления на 

конференции и т. п., то отношение к выполнению задания существенно меняется 

в лучшую сторону, а качество выполняемой работы возрастает. При этом важно 

психологически настроить обучающегося, показать ему, какие компетенции (или 

часть компетенции) формирует выполняемая работа. Другим вариантом исполь-
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зования фактора полезности является активное применение результатов работы в 

профессиональной подготовке. Практикоориентированность заданий повышает 

интерес к профессиональной деятельности. Обучающийся будет активнее вы-

полнять самостоятельные задания в ходе практики, если ее результаты будут 

применены при подготовке курсовых и квалификационной работ.  

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть уча-

стие в научно-исследовательской, проектной работе, проводимой на той или 

иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является использование практико-

ориенированных методов и способов обучения. Это предполагает введение в 

учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе 

которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры. В та-

ких играх происходит переход от односторонних частных знаний к многосто-

ронним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих проти-

воречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в 

таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, в том чис-

ле с использованием новейших информационных технологий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ, студенческих научных обществах, 

дискуссионных клубах и т. д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопитель-

ные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти 

факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к состязатель-

ности, что само по себе является сильным мотивационным фактором самосо-

вершенствования обучающегося.  

6. Поощрение обучающегося за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 

постоянное их обновление.  
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8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе, и в первую 

очередь самостоятельной, является личность преподавателя. Преподаватель 

может быть примером для обучающегося как профессионал, как творческая 

личность. Он может и должен помочь обучающемуся раскрыть свой творческий 

потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста. 

 

4.4. Методическое руководство самостоятельной работой 

 

Непосредственно в процессе обучения важным элементом эффективной 

самостоятельной работы обучающегося является хорошо организованное мето-

дическое сопровождение. 

Методическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает в себя следующие направления: 

- конструирование образовательной среды, включающее в себя необходи-

мые ресурсы; 

- согласование индивидуальных планов самостоятельной работы обучаю-

щихся (видов заданий, сроков представления результатов, критериев выполне-

ния заданий, разработки технологической карты); 

- консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

- создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоя-

тельной работы; 

- осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавате-

лем в его самостоятельной работе. 

Важным элементом методического сопровождения является консультиро-

вание.  

Консультирование – целенаправленное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося, направленное на оказание помощи в разрешении проблемных 

ситуаций (трудностей) в процессе планирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута, решения учебных и научных задач исходя из его 



49 

 

жизненных и профессиональных планов. Его сутью, как части системы методи-

ческого сопровождения, является то, что оно способствует профессиональному 

развитию обучающихся в образовательном процессе университета благодаря 

помощи в поиске ориентира для самостоятельного выбора пути решения акаде-

мических проблем в процессе проектирования своего индивидуального образо-

вательного маршрута. Консультирование сосредоточено на решении конкретной 

проблемы. Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, кото-

рое он может рекомендовать консультируемому, либо он владеет способами де-

ятельности, которые указывают путь решения проблемы. Главная цель препода-

вателя в такой модели обучения – научить студента «как учиться».  

В теории и практике консультирования представлено несколько моделей 

консультационной деятельности (рисунок). В зависимости от функций разли-

чают экспертное, проектное и процессное консультирование. 

 

 
 

Консультационная деятельность научного руководителя 

 

Экспертное консультирование предполагает оценку работ, выполненных 

обучающимися, по ранее разработанным и известным критериям, разбор и ана-

лиз типичных/индивидуальных ошибок, выявление наиболее удачных вариан-

тов предложенных решений. 

Специфика проектного консультирования заключена в сопровождении 

учебно-исследовательских, научно-исследовательских и проектных работ. 



50 

 

Процессное консультирование необходимо как сопровождение обучающе-

гося при реализации им индивидуальной образовательной программы. 

Контроль самостоятельной работы (как части учебной работы) и монито-

ринг достижений обучающихся в основном определяются соответствующими 

положениями вуза. Формально самостоятельная работа может фиксироваться в 

плане-отчете, который позволяет определить удельный вес самостоятельных 

работ обучающегося в общей структуре учебной деятельности и определить их 

качество. Важно отметить, что контроль самостоятельной работы не должен 

быть исключительно формальным, поскольку именно на его основе по сути 

формируются последующие образовательные достижения обучающихся. 

Анализ самостоятельной работы обучающихся за год обучения предпола-

гает высокий уровень рефлексии и ответы на следующие вопросы: 

- каковы достижения и неудачи в самостоятельной работе, в чем их причины? 

- какие компетенции, общекультурные и профессиональные, удалось раз-

вить (сформировать)?  

- какие учебные и личностные достижения сопутствовали этому году обу-

чения? 

- какие виды самообразовательной деятельности в данной предметной или 

других областях будут способствовать личностному и профессиональному росту 

обучающегося? 

 

4.5. Виды и формы самостоятельной работы 

 

Для преподавателя при планировании и организации самостоятельной ра-

боты одна из самых сложных задач – отбор и конструирование заданий для са-

мостоятельной работы по дисциплине (модулю).  

Виды и формы самостоятельной работы утверждаются на кафедре при раз-

работке учебно-методического комплекса (рабочей программы) учебной дисци-

плины (модуля) основной образовательной программы. 
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С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения самостоятель-

ной работы, а также специфики содержания выделяются следующие виды са-

мостоятельной работы обучающихся:  

 репродуктивная – самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); подготовка тезисов, выписок; конспектирование учебной и научной ли-

тературы; составление таблиц и логических схем для систематизации учебного 

материала; графическое изображение структуры текста; работа со словарями, 

справочниками и нормативными документами; использование аудио- и видеоза-

писей, компьютерной техники; работа с конспектом лекций по аудиторным заня-

тиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; заучивание и запоминание, от-

веты на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т. д. Цель 

такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков; 

 поисково-аналитическая и практическо-аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, со-

ставление резюме и др.); подготовка сообщений, докладов, выступлений на се-

минарских и практических занятиях; поиск литературы и других информацион-

ных источников; составление библиографии по заданной теме: подготовка ана-

литических обзоров, справок; выполнение контрольных работ и упражнений; 

решение ситуационных, практических/профессиональных задач; моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности и т. д.; 

 творческая (научно-исследовательская) – написание рефератов, науч-

ных статей и докладов; участие в научно-исследовательской работе, в разработке 

проектов, направленных на решение практических задач, участие в конферен-

циях, олимпиадах, конкурсах, выполнение курсовых работ, специальных твор-

ческих заданий, написание эссе по проблемным вопросам, написание квалифи-

кационной работы и т. д. Творческая самостоятельная работа требует анализа 

проблемной ситуации, получения новой информации. Обучающийся должен 

самостоятельно произвести выбор средств и методов решения.  
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Содержание самостоятельной работы определяется спецификой формиру-

емых компетенций и применяемых образовательных технологий. Конкретные 

виды и формы организации самостоятельной работы с учетом курса обучения, 

уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе 

творческой деятельности преподавателя, поэтому данные рекомендации не  

исчерпывают всего многообразия содержания самостоятельной работы и вклю-

чают формы, наиболее распространенные в практике высшей школы. 

Среди них можно выделить следующие формы внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся. 

 

Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям, коллоквиумам 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах 

требует специальной подготовки обучающихся для их привлечения к обще-

нию и активному восприятию материала. Самостоятельная работа должна ве-

стись по заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, реко-

мендациям. Например, для удачного проведения лекции-пресс-конференции 

необходимо подготовить обучающихся к формулировке вопросов проблемно-

го характера. 

Подготовка к семинарским занятиям – традиционная форма самостоятель-

ной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, изуче-

ние рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источни-

ков. На семинарах могут зачитываться заранее подготовленные доклады и ре-

фераты и проходить их обсуждение. Возможно также привлечение обучающих-

ся к рецензированию работ своих коллег. В этом случае в рамках самостоятель-

ной работы по подготовке к семинару обучающимся следует заранее ознако-

миться с содержанием рецензируемых работ. Эффективность результатов семи-

нарского занятия во многом зависит от методического руководства подготовкой 

к занятию. Подготовка к опросу, коллоквиуму, проводимому в рамках семинар-
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ского занятия, требует уяснения вопросов, вынесенных на конкретное занятие, 

обдумывания выступлений, повторения основных терминов, запоминания фор-

мул и алгоритмов. 

Серьезная теоретическая подготовка необходима для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий. Самостоятельность обучающихся может быть 

обеспечена разработкой методических указаний по проведению этих занятий с 

четким определением их цели, вопросов для определения готовности к работе. 

Указания по выполнению заданий практических и лабораторных занятий будут 

способствовать проявлению в ходе работы самостоятельности и творческой 

инициативы.  

Для подготовки к аудиторным занятиям разрабатываются рабочая про-

грамма дисциплины (модуля), включающая оценочные средства, планы семи-

нарских занятий; планы лабораторных (практических) занятий с указаниями по 

их выполнению.   

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

в соответствии со структурой дисциплины (модуля), 

составление конспектов 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предпо-

лагает вынесение для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. 

Выбор тем (вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых про-

блем организации эффективной работы обучающихся по овладению учебным 

материалом. Основанием выбора может быть наилучшая обеспеченность литера-

турой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий 

характер, сформированный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. Обяза-

тельным условием результативности самостоятельного освоения темы (вопроса)  

является контроль выполнения задания. Результаты могут быть представлены  

в форме конспекта, реферата, хронологических и иных таблиц, схем. Также  

могут проводиться блиц-контрольные и опросы. С целью проверки отработки 
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материала, выносимого на самостоятельное изучение, предлагаются домашние 

контрольные работы.  

Для самостоятельного изучения тем (вопросов) необходима рабочая про-

грамма дисциплины (модуля), методические рекомендации по ее изучению. 

  

Самостоятельное выполнение 

лабораторных (практических) работ 

В ряде случаев целесообразно вынести отдельные практические (лабора-

торные) занятия для самостоятельного внеаудиторного выполнения. Особенно 

эффективно использовать такие формы работы при формировании общекуль-

турных и профессиональных компетенций, связанных с получением, перера-

боткой и систематизацией информации, освоением компьютерных технологий, 

а также при изучении естественнонаучных дисциплин. Преимущество этой 

формы заключается в возможности подготовки индивидуальных заданий, по-

следующего обсуждения и оценивания результатов их выполнения на аудитор-

ных занятиях.  

Для проведения таких работ необходимы планы лабораторных (практиче-

ских) работ с методическими указаниями по их выполнению. 

 

Подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе 

Подготовка к тестированию требует акцентирования внимания на опреде-

лениях, терминах, содержании понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в 

той или иной области. 

Подготовка к аудиторной контрольной работе аналогична предыдущей 

форме, но требует более тщательного изучения материала по теме или блоку тем, 

где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, раскрытие при-

роды явлений и событий, проблемных вопросов. Для подготовки необходима  

рабочая программа дисциплины с примерами тестов и вопросами контрольной 

работы, учебно-методическим и информационным обеспечением. На кафедре 
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должен быть подготовлен фонд тестов и контрольных заданий, с которыми обу-

чающихся не знакомят. 

 

Выполнение домашних заданий 

Домашние задания как форма регулярной самостоятельной работы целесо-

образны для закрепления знаний, умений и владений, полученных в ходе прак-

тических занятий (например, по техническим дисциплинам) и др. Для выпол-

нения домашних заданий необходимы сборники заданий, упражнений, практи-

кумы. Возможна разработка рабочих тетрадей студента (РТС). 

 

Написание рефератов, докладов, эссе 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять 

при освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. 

При подготовке реферата обучающиеся самостоятельно изучают группу источ-

ников по определенной теме, которая, как правило, подробно не освещается  

на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и краткого 

изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к научным отчетам. 

Основные этапы подготовки реферата: 

- выбор темы; 

- консультации научного руководителя; 

- подготовка плана реферата; 

- работа с источниками, сбор материала; 

- написание текста реферата; 

- оформление рукописи и предоставление ее научному руководителю; 

- защита реферата. 

Доклад по сути своей близок к реферату, однако его область существенно 

уже. Подготовка доклада позволяет основательно изучить интересующий его 

вопрос, изложить материал в компактном и доступном виде, привнести в текст 

полемику, приобрести навыки научно-исследовательской работы, устной речи, 



56 

 

ведения научной дискуссии. В ходе работы над докладом могут быть подготов-

лены презентации, раздаточные материалы. Доклады могут зачитываться и об-

суждаться на семинарских занятиях, студенческих научных конференциях. При 

этом трудоемкость доклада, подготовленного для конференции, обычно выше, 

соответственно, выше должна быть и оценка.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Роль этой фор-

мы самостоятельной работы особенно важна при формировании универсальных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. Эссе должно содержать четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор пред-

ложенной преподавателем проблемы с развернутыми пояснениями и анализом 

примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т. д.  

Требования к письменным работам могут трансформироваться в зависимо-

сти от конкретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументи-

ровать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, ориги-

нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, спо-

собность самостоятельно осмыслить факты, структура и логика изложения). 

Для подготовки письменных работ обучающемуся предоставляется рабо-

чая программа со списком тем, списком обязательной и дополнительной лите-

ратуры, методические рекомендации по их подготовке и оформлению. 



57 

 

Подготовка к игровым формам проведения занятий 

и оформление результатов 

Игровые образовательные технологии способствуют формированию и за-

креплению профессиональных и общекультурных компетенций, развитию спо-

собностей к работе в команде и самостоятельному решению возникающих задач. 

Подготовка к игре связана участием в распределении ролей и сборе необходимого 

материала. Оформление результатов требует обобщения, анализа данных, опре-

деленных выводов и рекомендаций. Со стороны преподавателя проведению  

деловой игры предшествует серьезная подготовительная работа. Подготовка  

к игре предполагает разработку сценария, раздаточного материала, заданий для 

подготовки обучающихся и контрольно-измерительных материалов.  

 

Выполнение курсовой работы 

Курсовая работа – самостоятельное научно-практическое исследование, 

направленное на творческое освоение базовых и профильных профессиональ-

ных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных 

компетенций. 

В ходе подготовки курсовой работы обучающиеся: 

- приобретают навыки работы с научной, учебной и специальной литерату-

рой, документами, справочными и архивными материалами; 

- овладевают методами поисковой деятельности, обработки, обобщения и 

анализа информации; 

- развивают знания по предмету и расширяют общий кругозор; 

- решают практические задачи на основе теоретических знаний; 

- активизируют самостоятельную работу и творческое мышление. 

Минимальный объем курсовой работы – 20 страниц (25 тыс. печатных зна-

ков); время, отводимое на ее написание, – от 1–2 мес. до начала семестра. 

В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 

курсовая работа может иметь различную творческую направленность. 
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При написании курсовой работы обучающийся должен полностью рас-

крыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать уме-

ние делать обобщения и выводы. 

Курсовая работа должна состоять из Введения, основной части, Заключения 

и Списка использованной литературы. Во Введении кратко обосновывается  

актуальность темы, формулируется цель и задачи работы, описывается ее 

структура, дается обзор использованной литературы. В основной части раскры-

вается сущность выбранной темы. Основная часть может состоять из двух или 

более глав (разделов). В конце каждого раздела делаются краткие выводы.  

В Заключении подводится итог выполненной работы и делаются общие выводы. 

В Списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 

пользовался автор. Изложенное в работе содержание (ее текст) может иллю-

стрироваться приложениями.  

При оценке уровня выполнения курсовой работы в соответствии с постав-

ленными целями для данного вида учебной деятельности могут контролиро-

ваться следующие компетенции (умения, способности, возможности и их со-

ставляющие): 

- работать с объектами изучения, критическими источниками,  справочной 

и энциклопедической литературой; 

- собирать и систематизировать практический материал; 

- самостоятельно осмысливать проблему на основе существующих методик; 

- логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 

- соблюдать форму научного исследования; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

- создать содержательную презентацию выполненной работы. 

Для подготовки курсовой работы необходимы рабочая программа дисци-

плины (модуля) с примерным перечнем тем, списком основной и дополнитель-

ной литературы, методические рекомендации по подготовке и самостоятельной 

работе. 
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Подготовка к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является одним из основных механизмов оценки 

качества подготовки обучающихся и формой контроля их учебной работы. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации является уровень  сфор-

мированности  компетенций в рамках  учебной  дисциплины (модуля). 

Для промежуточной аттестации обучающихся создается фонд оценочных 

средств, включающий задания и оценочный материал ко всем формам ее прове-

дения, позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень сформирован-

ности общекультурных и профессиональных компетенций. При проектирова-

нии оценочных средств следует учитывать используемые виды контроля: уст-

ный опрос, письменные работы, контроль при помощи технических средств и 

информационных систем. При этом зачет (экзамен) может проводиться как в 

традиционных формах (ответы на вопросы экзаменационного билета, кон-

трольная работа, тестирование), так и в иных формах (коллоквиум, кейс,  

деловая или ролевая игра, презентация проекта и др.) Виды и формы проведения 

промежуточной аттестации сообщаются обучающимся на первом занятии или 

установочной лекции. Описание системы контроля входит в рабочую программу 

дисциплины (модуля).  

 

Самостоятельная работа  

во время учебных и производственных практик 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практик 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щихся и приобретения ими практических навыков в сфере профессиональной 

деятельности. 

Отчет по практике требует от обучающихся систематизации изученного 

практического материала, является базой для написания курсовых и выпуск-

ной квалификационной работ. Он должен иметь приложения (входные и вы-

ходные документы, инструкции, приказы, алгоритмы расчета показателей, ор-
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ганизационные и структурные схемы предприятия, показатели его деятельно-

сти и т. п.). 

Правильно сформулированные требования к содержанию практик, оформ-

лению и защите отчетов по практикам могут дать хороший образец системного 

подхода к оценке уровня приобретенных обучающимся общекультурных и про-

фессиональных компетенций. При этом могут контролироваться следующие со-

ставляющие компетенций и способности магистранта: 

- умение работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- умение организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- умение понимать и анализировать социальные, экономические и экологи-

ческие последствия своей профессиональной деятельности; 

Цель каждого отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и об-

щекультурные компетенции, приобретенные обучающимся в результате освое-

ния теоретических курсов и при прохождении практики.  

Для организации самостоятельной работы в ходе практик и подготовки от-

чета разрабатываются программы практик. 

 

Ведение портфолио 

Портфолио – индивидуальная, персонально подобранная совокупность 

разноплановых материалов, которые, с одной стороны, представляют образова-

тельные результаты, а с другой – содержат информацию об индивидуальной об-

разовательной траектории, т. е. процессе обучения, при котором обучаемый мо-

жет эффективно анализировать и планировать свою образовательную деятель-

ность [12]. 

При подготовке портфолио главным является процесс самостоятельной 

работы обучающегося над ним: поиск информации, обобщение результатов 
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поиска, новые идеи, возникающие при этом, и выход на конечный результат –  

формирование общекультурных, научно-исследовательских и профессиональных 

компетенций обучающегося.  

В результате использования портфолио как формы самостоятельной работы 

повышается ответственность обучающегося по отношению к процессу профес-

сионального обучения. Обучающийся получает возможность представить  

не только полученные самостоятельно знания, но и свои практические умения и 

навыки, способности в разных областях. 

Подборка материалов для портфолио обязательно осуществляется с участи-

ем самого обучаемого и включает его лучшие работы, которые оцениваются на 

основе четко определенных критериев выставления баллов и сопровождаются 

свидетельствами самостоятельной работы обучаемого.  

Портфолио является не только современной эффективной формой само-

оценивания результатов образовательной деятельности, но и способствует:  

- мотивации к образовательным достижениям;  

- приобретению опыта в деловой конкуренции;  

- обоснованной реализации самообразования для развития общекультур-

ных и профессиональных компетенций;  

- выработке умения объективно оценивать уровень сформированности 

компетенций;  

- повышению конкурентоспособности будущего специалиста.  

Ведение портфолио предполагает установление единых требований к его 

структуре и разработку инструкций по заполнению.  

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа (НИР) в соответствии с ФГОС ВО маги-

стратуры является обязательным разделом ООП магистратуры, ведется на 

старших курсах бакалавриата и специалитета. Могут быть предусмотрены сле-

дующие этапы выполнения и контроля НИР. 
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 Планирование НИР. Ознакомление магистрантов с тематикой исследо-

вательских работ кафедры и выбор темы для своего будущего исследования, об-

суждение с ведущим преподавателем сути предстоящей работы. Как правило, на 

этом этапе обучающийся составляет реферат по избранной теме, в котором от-

ражает текущее состояние исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата 

и собеседования преподавателем утверждается план проведения НИР. В зави-

симости от сроков выполнения НИР и сложности поставленной задачи этот 

этап может занимать от одного до двух месяцев. На данном этапе должны кон-

тролироваться следующие компетенции обучающихся [16]: 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами, находить необ-

ходимую литературу; 

- владеть современными средствами телекоммуникаций; 

- определять и формулировать проблему; 

- анализировать современное состояние науки и техники; 

- ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения; 

- создавать содержательные презентации. 

 Корректировка плана проведения НИР. В ходе проведения исследова-

ний можно вносить корректировки в ранее намеченный план. При этом можно 

контролировать следующие компетенции обучающихся: 

- анализировать современное состояние науки и техники; 

- самостоятельно ставить научные и исследовательские задачи и опреде-

лять пути их решения; 

- составлять и корректировать план научно-исследовательских работ; 

- применять научно-обоснованные методы; 

- планировать и проводить эксперименты; 

- анализировать полученные результаты теоретических или эксперимен-

тальных исследований; 

- самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний. 
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 Составление отчета о НИР. На данном этапе можно контролировать 

следующие компетенции обучающихся: 

- самостоятельно оценивать научные, прикладные и экономические резуль-

таты проведенных исследований; 

- профессионально представлять и оформлять результаты научно-

исследовательских работ, научно-техническую документацию, статьи, рефераты 

и иные материалы исследований. 

 Публичная защита выполненной работы на заседании назначенной 

кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и обучающиеся проводят 

широкое обсуждение представленных работ, позволяющее оценить качество 

компетенций (способностей и навыков), сформированных у обучающихся: 

- к публичной коммуникации;  

- ведения дискуссии на профессиональные темы;  

- владения профессиональной терминологией; 

- умения представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных 

научно-исследовательских работ, создавать их содержательные презентации. 

При оценке качества выполнения НИР должны приниматься во внимание 

приобретаемые компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры.  

Для организации НИР необходима подготовка программы научно-

исследовательской работы.  

Согласно ФГОС ВО, итоговая государственная аттестация (ИГА) включает 

выпускную квалификационную работу (ВКР), а также (по решению вуза) госу-

дарственный экзамен. 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры» выпускные квалифи-

кационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным 

ступеням высшего профессионального образования: 

- для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; 

- квалификации дипломированный специалист – в форме дипломной работы 

(проекта); 

- квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выпол-

ненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-

стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

При ее выполнении обучающийся должен показать способности и умения, 

опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, до-

кладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника  

к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по кон-

кретному направлению подготовки (специальности).  

Обучающемуся может быть предоставлено право самостоятельного выбора 

темы ВКР. Для подготовки ВКР назначаются руководитель и (при необходимо-

сти) консультанты.  

ВКР состоит из текста (рукописи) и графических материалов, отражающих 

решение профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой. 

Структура ВКР: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Введение; 

 Основная часть (главы, разделы, параграфы и т. п.); 
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 Выводы; 

 Список использованной литературы; 

 Приложение. 

Руководитель ВКР: 

- выдает задание; 

- оказывает помощь в организации и выполнении работы; 

- проводит систематические консультации обучающегося; 

- проверяет выполнение работы; 

- дает письменный отзыв о работе. 

Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно 

в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

с использованием: 

- проекционной техники; 

- компьютерной презентации. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам ВКР устанавливаются в соответствующих Положениях о выпускных 

квалификационных работах и методических указаниях по их подготовке и 

оформлению.  

 

Подготовка к государственному экзамену 

Целью проведения итогового государственного экзамена
1
 является провер-

ка профессиональных и общекультурных компетенций, приобретенных  

выпускником при изучении учебных циклов ООП ВО, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО к результатам освоения ООП ВО вуза по соответствующему 

направлению подготовки. В связи с необходимостью объективной оценки сте-

пени сформированности компетенций выпускника тематика экзаменационных 
                                                 

1
 Проводится по решению Ученого совета вуза. 
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вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетен-

ции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 

нескольких дисциплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и про-

фессионального циклов. 

На государственных экзаменах могут контролироваться как отдельные 

компетенции, так и элементы различных компетенций. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен может прово-

диться в письменной, устной и смешанной форме. 

Экзаменационные билеты включают несколько вопросов из представлен-

ного перечня математических, естественнонаучных и профессиональных дис-

циплин (для естественнонаучных и технических направлений ВО) или гумани-

тарных, социальных и экономических дисциплин (для гуманитарных и соци-

ально-экономических направлений ВПО). Один из вопросов рекомендуется де-

лать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического 

характера. 

Перед государственным экзаменом предполагается консультация (или 

цикл консультаций) и выделение времени на подготовку к экзамену не менее 

7–10 дней. 

Для подготовки обучающихся к государственным экзаменам разрабатыва-

ются программы, где должны быть отражены процедура подготовки и проведе-

ния государственного экзамена, критерии оценки. В содержание программы 

включается перечень вопросов и заданий, выносимых на экзамен, позволяющих 

оценить результаты обучения.  

В зависимости от творческой индивидуальности как обучающихся, так и 

преподавателя могут быть и другие самые разнообразные формы самостоятель-

ной работы: подготовка к рецензированию научных статей; взаимное рецензи-

рование студенческих рефератов, эссе, докладов; составление словарей и крос-

свордов по терминам курса; решение задач повышенной сложности; формули-
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ровка и решение задач по данным специальной периодической печати; разра-

ботка учебного проекта; моделирование деятельности предприятия; составле-

ние аналитических справок (обзоров) по материалам  профессиональной дея-

тельности. 

 

4.6. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Методическое обеспечение самостоятельной работы является одним из 

ключевых условий реализации компетентностного подхода в образовании. Раз-

работка учебно-методических документов нового поколения позволяет рацио-

нально построить и эффективно организовать самостоятельную образователь-

ную деятельность обучающихся.  

Центральную роль в методическом обеспечении дисциплины (модуля) за-

нимает учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному формированию 

компетенций обучающихся. УМК позволяет распределить учебный материал 

между аудиторными занятиями и самостоятельной работой, планировать ее в 

рамках отведенного времени. В состав УМК должны входить материалы, обес-

печивающие все виды и формы учебной работы, в том числе самостоятельной, 

и реализацию образовательных технологий.  

Типовая структура УМК включает: 

- рабочую программу дисциплины (модуля); 

- планы семинаров; 

- планы лабораторных (практических) занятий и методические указания по 

их проведению; 

- методические рекомендации обучающемуся по организации самостоя-

тельной работы. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является базовым методическим 

документом. Она определяет структуру и содержание обучения, объем и виды 



68 

 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Рабочая программа 

включает: 

- систему текущего и промежуточного контроля знаний; 

- оценочные средства, содержащие контрольные вопросы, тематику пись-

менных работ, примеры тестов, вариантов контрольных работ и заданий; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Планы семинаров, лабораторных (практических) занятий являются мето-

дическими документами, организующими самостоятельную работу обучаю-

щихся по подготовке к этим видам аудиторных занятий, а также их проведение.  

Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятель-

ной работы предназначены для рационального распределения времени по видам 

самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на основе 

сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. По 

каждому разделу учебной дисциплины (модуля) указываются формы и задания 

для самостоятельной работы, примерное количество часов на ее выполнение, 

рекомендации по выполнению заданий и критерии их оценки. В рекомендациях 

могут быть указаны: 

- материалы, необходимые, для выполнения заданий (разделы книг, статьи 

и т. д.); 

- ссылки на планы семинарских занятий и лабораторных работ; 

- сценарий деловой игры; 

- внутренняя взаимосвязь и преемственность всех видов работ по форми-

рованию заявленных компетенций. 

Методические рекомендации могут быть представлены как в текстовой, так 

и в табличной форме.  

Кроме этих учебно-методических документов, в состав УМК могут входить 

рабочая тетрадь студента (РТС), методические рекомендации по подготовке 
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письменных работ, методические рекомендации по изучению отдельных тем 

(вопросов), другие методические материалы, обеспечивающие самостоятель-

ную работу обучающегося, направленные на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

В УМК также могут входить методические материалы, целесообразность 

применения которых для самостоятельной работы определяется преподавателем. 

Например, конспект-организатор, сборник документов, тексты ситуаций для ана-

лиза, сценарии деловых и ролевых игр, словари терминов и персоналий и т. п. 

Отдельно разрабатываются и не включаются в УМК программы учебных и 

производственных практик междисциплинарного характера, материалы по ито-

говой аттестации. 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся во многом зависит 

от наличия и качества учебной литературы. Учебники и учебные пособия 

должны органически включаться в образовательный процесс, определяя раз-

личные формы самостоятельной работы обучающихся, и выполнять не только 

информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую 

функции. 

Управляющая функция проявляется в рубрикации, в текстовом выделении 

основных положений учебного материала, в наличии структурно-логических 

схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов,  и обобщающих выводов.  

Для повышения эффективности самостоятельной работы обучающегося 

учебники и учебные пособия должны также дополняться методическими мате-

риалами, выполняющими направляющую роль. Они должны обращать внима-

ние на особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать 

наиболее важные и необходимые сведения из содержания учебного пособия, а 

также давать объяснения вопросам программы, которые обычно вызывают 

наибольшие затруднения. Организационно-контролирующая функция учебного 

пособия проявляется при переходе к активным формам обучения, способству-

ющим развитию у обучающихся навыков самостоятельной работы.  
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Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия ре-

шения может быть реализована с помощью учебных пособий, в которых созда-

ются условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного 

изучения материала. Принимая решения и отбрасывая неверные ответы, обуча-

ющийся встречается с необходимостью не просто усваивать информацию, но и 

анализировать ее, исключая несущественное, делать выводы и таким образом 

подходить к верному ответу на поставленный вопрос. Обучающийся включается 

в активный познавательный процесс, сопровождающийся формированием при-

емов самостоятельной умственной деятельности.  

Подробнее познакомиться с правилами подготовки и оформления учебно-

методических документов можно в Рекомендациях по методическому обеспече-

нию основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО). 
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5. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Особенности выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы магистранта 

(ВКРМ) является обязательной частью основной образовательной программы 

(ООП) магистратуры и направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования [6, 13]. ВКРМ 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу (диссертацию), связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, технологической, ис-

полнительской, творческой, организаторской и другим). Диссертация должна 

содержать совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых авто-

ром для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о способности ав-

тора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать 

задачи исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять 

результаты теоретических исследований, разработка новых методологических 

подходов к решению научных проблем, а также решения задач прикладного ха-

рактера. Диссертация выполняется по материалам, собранным самостоятельно за 

период научно-исследовательской практики. 

Таким образом, ВКРМ является научным исследованием теоретического или 

прикладного характера, направленным на получение и применение новых знаний. 

Логическая завершенность ВКРМ подразумевает ее целостность и внутреннее 

единство, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты ре-

зультатов исследования. Самостоятельность ВКРМ предполагает ее оригиналь-

ность, принципиальную новизну приводимых материалов и результатов или кон-
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цептуально новое обобщение ранее известных материалов и положений. Любые 

формы заимствования ранее полученных научных результатов, цитирование без 

ссылки на автора и источники заимствования (цитирования) не допускаются. 

 

Специфика ВКРМ 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, призванной проде-

монстрировать владение теоретическими основами и способности к понима-

нию, анализу и синтезу научной информации, критическому использованию ме-

тодов ее обработки, магистерскую выпускную квалификационную работу отли-

чает фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, само-

стоятельная ее постановка, опора на углубленные специализированные знания и 

свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования. В отличие 

от диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в которой содер-

жится решение задачи либо изложены научно обоснованные разработки, име-

ющие существенное значение для соответствующей отрасли знания или сферы 

жизни общества, ВКРМ отражает прежде всего уровень профессиональной под-

готовки выпускника магистратуры. Степень магистра является академической, а 

не ученой степенью, поэтому профессиональный уровень (демонстрируемые 

компетенции) и тип ВКРМ должен соответствовать ООП подготовки магистра.  

В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен продемонстрировать 

способность самостоятельно вести научный поиск, ставить и решать професси-

ональные задачи, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на сформированные 

компетенции. В ходе подготовки и публичной защиты магистерской работы ре-

шаются следующие образовательные задачи, определенные требованиями 

ФГОС ВО к результатам освоения ООП магистра: 

- происходит углубление, систематизация и интеграция теоретических зна-

ний и практических навыков по направлению магистерской подготовки и спе-

циализации;  
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- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические по-

ложения, использовать современные методы и подходы при решении проблем в 

исследуемой области;  

- формируются навыки планирования и проведения научного исследова-

ния, обработки научной информации, анализа, интерпретации и аргументации 

результатов проведенного исследования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении при-

кладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснован-

ные рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной дискуссии и защиты полу-

ченных научных результатов, разработанных предложений и рекомендаций. 

В зависимости от направления магистерской подготовки и характера по-

ставленных и решаемых задач ВКРМ может относиться к одному либо сочетать 

черты различных типов исследования (теоретического (методологического), 

эмпирического, прикладного (проектного)) и оцениваться с учетом квалифика-

ционных признаков, соответствующих тому или иному типу исследования. 

 Теоретические и методологические исследования ориентированы на 

выдвижение и логическое обоснование научных гипотез о структуре, свойствах 

и закономерностях изучаемых явлений (процессов) или на выявление тенден-

ций развития соответствующих отраслей науки и производства, обоснование 

новых направлений исследований (особенно на стыках научных дисциплин), 

переосмысление устоявшихся подходов к интерпретации известных фактов и 

закономерностей. Квалификационные признаки: 

- постановка теоретической задачи с характеристикой новизны и преиму-

ществ предлагаемого подхода или критический анализ проблемной ситуации в 

данной области знания, требующей переосмысления существующих концепций 

и подходов; 

- характеристика основных положений предлагаемой теоретической моде-

ли или концепции (включая вытекающую из такой концепции новую интерпре-
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тацию ключевых фактов и закономерностей, относящихся к соответствую-

щей(им) области(ям) знания); 

- четкая формулировка в терминах теоретической модели научной гипотезы, 

подлежащей проверке, и ее содержательная интерпретация или четкая формули-

ровка следствий, вытекающих из предложенной методологической концепции, 

для дальнейших теоретических и/или прикладных исследований в соответству-

ющих областях; изложение аргументов в пользу предложенной гипотезы или 

концепции. 

 Эмпирические исследования ориентированы на проверку теоретических 

гипотез путем сбора, обработки и обобщения данных (статистических, социо-

логических), выявления и анализа документов и фактов. Квалификационные 

признаки: 

- постановка конкретной задачи эмпирического исследования; 

- характеристика объекта исследования, используемой информации, мето-

дов ее сбора и обработки; 

- представление результатов исследования и содержательная интерпрета-

ция полученных результатов (новых фактов), их значения для соответствующей 

отрасли. 

 Прикладные исследования ориентированы на применение научных зна-

ний и методов к решению практически значимых проблем, как правило, в увяз-

ке с конкретными условиями места и времени. Квалификационные признаки: 

- характеристика объекта исследования и решаемой прикладной задачи, 

включая интерпретацию решаемой задачи с точки зрения существующего науч-

ного инструментария, характеристика избранной методологии и методики ее 

решения; 

- характеристика используемых данных (фактов), степени их надежности, 

адекватности применяемых методов их анализа; 

- изложение результатов исследования (и/или предлагаемых решений) и ар-

гументов в пользу полученных выводов (решений) в сопоставлении с альтерна-
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тивными вариантами решения аналогичных задач; характеристика сферы воз-

можного применения полученных результатов за рамками проблемной ситуа-

ции, служившей непосредственным объектом изучения. 

 Комплексные исследования решают одновременно задачи двух или бо-

лее типов (например, теоретические и эмпирические, эмпирические и приклад-

ные, методологические и теоретические и т. д.). При этом применяется ком-

плекс квалификационных признаков, отвечающий набору исследовательских 

задач, решаемых в диссертации. 

В отличие от магистерской диссертации, являющейся академическим ис-

следованием, нацеленным на получение нового научного знания, магистерский 

проект подразумевает применение существующего знания, его трансфер в 

практическую сферу, решение прикладной задачи в профессиональной области. 

Результаты проекта могут быть использованы как для дальнейших теоретиче-

ских и прикладных исследований, так и для непосредственного применения в 

различных областях общественной жизни. Магистерский проект может иметь 

исследовательский, технологический или творческий характер. 

 

5.2. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации 

 

1. Магистранты выбирают тему магистерской диссертации самостоятельно, 

руководствуясь интересом к проблеме, возможностью получения фактических 

данных, наличием специальной литературы и учитывая, что основным требова-

нием является научная и практическая значимость полученных результатов, их 

новизна. 

2. Тема диссертации должна соответствовать магистерской программе, по ко-

торой обучается магистрант, и направлениям научно-исследовательской работы 

профильной кафедры. 

3. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении науч-

ного руководителя подается в срок не позднее 2 мес. с момента начала занятий в 
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первом семестре для очной формы обучения и не позднее второго семестра при 

заочной форме обучения. 

4. Заявление о выборе темы магистерской диссертации и назначении науч-

ного руководителя составляется по установленной форме и визируется: 

- преподавателем – на предмет согласия руководить подготовкой магистер-

ской диссертации и отсутствия возражений по теме, предлагаемой магистрантом; 

- руководителем программы подготовки магистрантов – на предмет отсут-

ствия возражений по теме предлагаемой магистрантом; 

- заведующим профильной кафедрой. 

5. Темы магистерских диссертаций и научные руководители утверждаются 

приказом ректора вуза. 

6. Изменение темы магистерской диссертации допускается не более одного 

раза в установленном выше порядке. 

 

5.3. Научное руководство 

 

Требования к научным руководителям устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами для реализуемых образова-

тельных программ высшего образования по направлению подготовки маги-

стров. 

Научное руководство включает: 

- выявление научным руководителем степени подготовленности маги-

странта к разработке выбранной темы магистерской диссертации; 

- помощь в правильной формулировке темы магистерской диссертации, 

определении направления разработки темы, выборе понятий и методологиче-

ского аппарата, формулировании целей и задач магистерской диссертации, раз-

работке ее структуры; 

- рекомендации по использованию обязательной и дополнительной литера-

туры, других источников; 
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- консультации по содержанию и оформлению диссертации; 

- регулярный контроль над выполнением диссертации в целом; 

- анализ подготовленной диссертации, указания и рекомендации по устра-

нению замечаний и неточностей; 

- своевременное информирование руководителя магистерской программы 

в случае отклонения от графика подготовки диссертации, при возникновении 

проблем, способных поставить под вопрос завершение диссертации в установ-

ленный срок; 

- представление письменного отзыва о возможности допуска магистерской 

диссертации к защите; 

- руководство практикой (определение содержания, места прохождения); 

- руководство научно-исследовательской работой магистранта (участием в 

конференциях, научных семинарах и др.). 

Научный руководитель при согласовании с руководителем магистерской 

программы может пригласить консультанта по отдельным вопросам диссерта-

ции. При положительном решении о допуске к защите научный руководитель 

ставит подпись на титульном листе магистерской диссертации. Если пред-

ставленная диссертация не соответствует установленным требованиям, то 

научный руководитель вправе не допускать диссертацию к защите. 

 

5.4. Требования к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы магистранта 

 

Структура ВКР магистранта (ВКРМ) является формой организации науч-

ного материала, отражающей логику исследования, обеспечивающей единство 

и взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура магистерской ра-

боты должна соответствовать критериям целостности, системности, связности 

и соразмерности (объем фрагмента текста должен соответствовать его науч-

ной емкости). 
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Обязательными структурными элементами магистерской диссерта-

ции являются Введение, основная часть, Заключение и Список использованной 

литературы. 

Во Введении отражается: 

- обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, 

научной новизны и/или практической значимости. Раскрывается суть проблем-

ной ситуации, аргументируется необходимость оперативного решения постав-

ленной проблемы для соответствующей отрасли науки или практики. Опреде-

ляется степень разработанности темы (с обязательным указанием концептуаль-

ности, теоретико-методологических оснований существующих подходов в изу-

чении проблемы). В зависимости от направления и специализации магистер-

ской подготовки, типа диссертации, особенностей поставленных в работе задач 

характеристика степени разработанности темы – обзор и анализ научной лите-

ратуры – может представлять собой отдельную часть введения либо отдельную 

главу диссертации. Научная новизна подразумевает новый научный результат, 

новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследова-

ния. Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования 

(он рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, 

в иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в но-

вом применении известного решения или метода, в новых результатах экспери-

мента, в разработке оригинальных моделей и т. п. Практическая значимость ис-

следования, в том числе теоретического, определяется возможностями при-

кладного использования его результатов (с указанием области применения и 

оценкой эффективности);  

- объект и предмет исследования. Объектом исследования является та 

часть реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную  

ситуацию), которая изучается и/или преобразуется исследователем. Предмет 

исследования находится в рамках объекта: это те его стороны и свойства, ко-

торые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет 
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исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень бли-

зок к нему;  

- цель и задачи исследования. Целью исследования является решение по-

ставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. 

Не рекомендуется формулировать цель как «исследование…», «изучение…», 

подменяя цель процессом ее достижения. Наряду с целью может быть сформу-

лирована рабочая гипотеза – предположение о возможном результате исследо-

вания, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования 

определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкрет-

ные последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы;  

- теоретико-методологические основания и методы исследования. Обос-

новывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, кото-

рыми руководствуется магистрант. Описывается терминологический аппарат 

исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы решения 

поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки 

результатов и т. п. В зависимости от типа исследования (методологическое, эм-

пирическое) указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) дис-

сертации либо выступают самостоятельным предметом изучения; 

- обзор и анализ источников. Под источниками научного исследования по-

нимается вся совокупность непосредственно используемых в работе материа-

лов, несущих информацию о предмете исследования. К ним могут относиться 

опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содер-

жатся в официальных документах, проектах, научной и художественной литера-

туре, справочно-информационных, библиографических, статистических изда-

ниях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской 

работе и опытных разработках и т. п. Особая разновидность источников – кино- 

и видеофильмы, фонограммы, электронные банки и базы данных, информаци-

онно-поисковые системы в интернете. В работе дается классификация и краткая 

характеристика каждого источника, указывается их доступность, освоенность и 
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репрезентативность, проводится верификация и обосновывается выбор методов 

работы с каждым видом источников. 

- рамки (границы) исследования. Указываются допущения и ограничения, 

определяющие масштаб исследования в целом (по времени, пространству, ис-

ходным данным); 

- обоснование предложенной структуры диссертации. Структура (деление 

на разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать по-

ставленным задачам исследования;  

- апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных кон-

ференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований, 

включенные в выпускную магистерскую работу. При наличии публикаций, в т. ч. 

электронных, приводится их перечень с указанием объема (количества печатных 

листов) каждой публикации и общего их числа. В работах прикладного типа апро-

бация полученных результатов обязательна и должна быть подтверждена доку-

ментально. 

Основная часть магистерской диссертации (выпускной магистерской ра-

боты) состоит из нескольких логически завершенных разделов (глав), которые 

могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый из разделов (глав) посвящен 

решению одной из задач, сформулированных во введении, и заканчивается вы-

водами, к которым пришел автор в результате проведенных исследований. Каж-

дая глава является базой для последующей. Количество глав не может быть ме-

нее двух. Названия глав должны быть предельно краткими и точно отражать их 

основное содержание. Название главы не может повторять название ВКРМ. В 

начале каждой главы дается общий план последующего изложения с указанием 

краткого содержания каждого параграфа главы. Последовательность теоретиче-

ского и экспериментального разделов в основной части выпускной магистер-

ской работы не является регламентированной и определяется типом и логикой 

исследования. В заключительной главе анализируются основные научные ре-

зультаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставле-
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нии с результатами других авторов), приводятся разработанные им рекоменда-

ции и предложения, опыт и перспективы их практического применения. 

В Заключении формулируются: 

- конкретные выводы по результатам исследования в соответствии с по-

ставленными задачами, представляющие собой решение этих задач. 

- основной научный результат, полученный автором в соответствии с це-

лью исследования (решение поставленной научной проблемы, получе-

ние/применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение или опро-

вержение рабочей гипотезы. 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

В Приложения выносятся все материалы справочного и вспомогательного 

характера (не вошедшие в основной текст текстовые документы, таблицы,  

графики, иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и  

тестов, разработанные автором). Не допускается перемещение в приложения 

авторского текста с целью сокращения объема диссертации.  

Список использованной литературы должен включать все упомянутые и 

процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справоч-

ные издания.  

 

Содержание ВКРМ 

Содержание введения, основной части и заключения ВКРМ должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Содержание работы 

отражает исходные предпосылки научного исследования, весь его ход и полу-

ченные результаты. Выпускная магистерская работа (диссертация) не может 

быть компилятивной и описательной. 

Содержание ВКРМ характеризуется обязательным наличием дискуссион-

ного (полемического) материала и должно удовлетворять современному состоя-

нию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к 

подготовке магистра. 
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Язык и стиль ВКРМ 

Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного иссле-

дования является смысловая законченность, целостность и связность текста, 

доказательность всех суждений и оценок. К стилистическим особенностям 

письменной научной речи относятся ее смысловая точность (стремление к од-

нозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней 

детализации. Язык ВКРМ предполагает использование научного аппарата, спе-

циальных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. В случае 

если вводится новая, не использованная ранее терминология или термины упо-

требляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждого 

термина. В то же время не рекомендуется перегружать работу терминологией и 

другими формальными атрибутами «научного стиля». Они должны использо-

ваться в той мере, в какой реально необходимы для аргументации и решения 

поставленных задач.  

 

Объем ВКРМ 

Объем ВКРМ определяется предметом, целью, задачами и методами иссле-

дования. Средний объем выпускной магистерской работы (без учета списка ис-

пользованной литературы и приложений) составляет 3–4 авторских листа.  

 

Требования к структуре и содержанию ВКРМ, 

выполняемой в форме проекта 

Основными структурными элементами ВКРМ данного типа являются пре-

зентация проекта, предполагающая описание программы проекта и его резуль-

татов и материалы проекта. 

Презентационная часть ВКРМ в форме проекта представляет собой 

связный и логически выстроенный текст, написанный научным языком с ис-

пользованием терминологического аппарата соответствующей области знания, 

объемом не менее 1,5 авторского листа. В рамках данной части магистрант при-



83 

 

зван занять рефлективную позицию по отношению к проделанной проектной 

работе с учетом всех компетенций, приобретенных за время освоения ООП, и 

дать оценку ее результатам. Презентационная часть содержит характеристику 

принципов работы над проектом, научного знания, трансфер которого в практи-

ческую сферу осуществлялся в рамках работы над проектом, аргументацию в 

пользу предлагаемых решений в сопоставлении с альтернативными вариантами 

решения аналогичных задач. В презентационной части должны быть также оха-

рактеризованы возможности применения полученных результатов в иных сфе-

рах профессиональной деятельности. 

Структура презентационной части включает: 

- Программу проекта, содержащую обоснование его актуальности и но-

визны, описание проблемы, решаемой в процессе работы над проектом, исход-

ных условий для реализации проекта, проектных ситуаций (т. е. тех проблем-

ных ситуаций, которые отмечены автором проекта на стадии планирования ра-

боты либо возникают уже в процессе реализации проекта). Должны быть сфор-

мулированы также ключевые понятия, цель проекта и задачи, решаемые в ходе 

работы над проектом, ожидаемый результат. Особое место в программе проекта 

занимает аргументация выбора методик и методов, технологий, отобранных для 

проектной деятельности с учетом ожидаемого результата либо необходимости 

создания новой методики. Применяемые в процессе реализации проекта мето-

дики и методы должны быть подробно описаны, в том числе с указанием сведе-

ний о том, где и как они ранее использовались, какой результат был получен. В 

программе проекта содержится описание его теоретической базы со ссылками 

на конкретные научные школы и работы конкретных исследователей, а также 

описание источников (основных и дополнительных), которые необходимо за-

действовать, план проектной деятельности (этапы, формы, содержание, спосо-

бы реализации, предусмотренные проектом мероприятия), в ряде случаев – це-

левые показатели эффективности (критерии и механизм оценки эффективности 

проектной деятельности и результатов реализации проекта в целом). Программа 
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проекта может быть изменена в процессе его реализации (уточнены ключевые 

понятия, предложены новые варианты решения проектных ситуаций, выбраны 

иные методы и технологии). При этом всегда сохраняется эксплицитность про-

граммы, четкость определений, логика исследования; 

- Отчет о реализации проекта. Общим требованием к отчету является его 

информативность, анализ всех ключевых показателей проектной деятельности 

и эффективности проекта (на основе заранее определенных показателей эффек-

тивности). В отчете содержится подробное описание хода проектной деятель-

ности, проектных отклонений (несовпадения плановых и фактических резуль-

татов) и их причин, вновь возникших проектных ситуаций и предложенных ва-

риантов их решения. В случае изменения методологии/технологии работы по 

проекту обосновываются причины изменений. В отчете фиксируются промежу-

точные результаты работы по проекту (какие задачи решены на каждом его эта-

пе, что разработано, представлено, предложено) и формулируется основной ре-

зультат (достигнута ли цель проекта, решена ли поставленная проблема). Отчет 

содержит общую оценку эффективности проекта, его практической значимости 

(с указанием возможности применения полученных результатов в иных сферах 

профессиональной деятельности), а также анализ перспектив развития проекта 

(новые задачи, стоящие перед исследователями, необходимый для их решения 

научный инструментарий и другие возможные ресурсы), опыта, полученного в 

процессе реализации проекта;  

- Список использованной литературы является обязательным структурным 

элементом презентационной части проекта. 

Материалы проекта представляют собой непосредственный продукт 

проектной деятельности. Способ представления материалов проекта связан в 

первую очередь с типом проекта, областью применения его результатов, а также 

с формой фиксации материалов проекта на определенном носителе информа-

ции. В случае проведения эмпирических исследований продуктом проектной 

деятельности может быть созданный автором проекта макет (модель), база дан-
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ных, разработанная система мониторинга, технологический процесс, новая ме-

тодика или программа, долгосрочный или ситуационный прогноз, аналитиче-

ский отчет, рекомендации, электронное пособие и т. п. [15]. 

При создании разработок, предназначенных к публикации в печатной форме, 

они должны быть в полном объеме представлены в материалах проекта в виде 

текста, полностью подготовленного к публикации. В ряде случаев проекты  

могут быть представлены на электронном носителе в виде, доступном для  

использования в практической деятельности.  

 

5.5. Порядок подготовки магистерской диссертации или проекта 

 

Подготовка ВКРМ (магистерской диссертации/проекта) осуществляется в  

течение всего срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской 

работы и практик, предусмотренных ООП подготовки магистра. Порядок работы 

над ВКРМ предполагает определенную последовательность этапов ее выполне-

ния, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и виды 

научно-исследовательской работы на каждом этапе, а также выполнение требо-

ваний к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги работы 

магистранта над диссертацией (проектом). 

 

Формы научно-исследовательской работы магистрантов 

Научно-исследовательская работа магистрантов (НИРМ) организуется в ин-

дивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков) и 

в коллективной (семинары, практикумы, конференции, исследовательские лабо-

ратории, научные кружки, конкурсы студенческих работ, выставки, практики, 

проектная деятельность, в том числе по грантам и контрактам) формах. 

Одной из основных форм НИРМ, в т. ч. над ВКРМ, является обязательное 

участие магистрантов в регулярном научно-исследовательском семинаре. В рам-

ках семинара предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопро-
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сов соответствующей области научного знания, различных подходов и методов 

исследовательской работы, а также тематики, планов, промежуточных результа-

тов подготовки ВКРМ, текстов авторефератов. Научно-исследовательский семи-

нар предполагает апробацию результатов работы над исследовательским, техни-

ческим и т. п. проектом, выполняемым в качестве ВКРМ. Участие в научно-

исследовательском семинаре является основой для составления и корректировки 

индивидуального плана магистранта, в котором фиксируются этапы выполнения 

ВКРМ, ее формы и виды в каждом семестре. 

На различных этапах подготовки ВКРМ могут быть предусмотрены сле-

дующие конкретные виды НИРМ, результаты выполнения которых являются 

отчетными материалами по каждому этапу: подготовка аналитического обзора, 

реферата, эссе, доклада/тезисов доклада, проспекта, рецензии, текста авторефе-

рата, публикации, грантовой заявки; разработка рекомендаций, экспертного за-

ключения; создание модели; организация выставки или конференции; участие в 

разработке сайта и т. п. 

Подготовка ВКРМ ведется также в процессе прохождения практик (научно-

исследовательской, научно-педагогической, преддипломной и др.), предусмот-

ренных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки магистров. 

При определении рабочего задания по каждому виду практик должна учитываться 

тема ВКРМ. Наиболее тесным образом связана с прохождением практики подго-

товка ВКРМ в форме магистерского проекта.  

 

Научное руководство подготовкой ВКРМ 

Непосредственное руководство ВКРМ осуществляет научный руководитель, 

имеющий российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. Ко-

личество магистрантов, которыми может одновременно руководить один научный 

руководитель, определяется требованиями ФГОС ВО по каждому направлению 

подготовки магистров. Научный руководитель магистранта участвует в формиро-

вании его индивидуальной образовательной траектории с учетом темы ВКРМ, 
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подготовке которой должны способствовать научно-исследовательская работа в 

семестре, спецсеминары, курсы по выбору, практики. Научный руководитель 

участвует в составлении карты НИРМ и плана-графика подготовки ВКРМ, кон-

тролирует их выполнение, обеспечивает периодическое консультирование маги-

странта, оказывает ему содействие в научно-исследовательской работе (участие в 

конференциях, подготовка материалов к публикации и др.), дает рекомендации и 

заключение о возможности представления работы к защите (отзыв научного руко-

водителя). Научный руководитель принимает участие во всех процедурах утвер-

ждения темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите 

ВКРМ.  

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту 

может назначаться научный консультант. В случае подготовки ВКРМ в форме 

проекта может быть назначен второй руководитель или консультант, професси-

онально занятый в соответствующей тематике проекта сфере деятельности.  

 

Выбор темы и планирование работы по подготовке ВКРМ 

Темы выпускных квалификационных работ по специализированным про-

граммам подготовки магистров (рекомендованный перечень) определяются вы-

пускающими кафедрами университета и утверждаются приказом первого про-

ректора (проректора по учебной работе). Магистранту может предоставляться 

право выбора темы в установленном порядке, вплоть до предложения своей те-

матики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы ВКРМ учитываются ее актуальность, соответствие специ-

ализации магистерской программы и планам работы выпускающей кафедры, а 

также научные и практические интересы магистранта. 

Закрепление за магистрантом темы и научного руководителя происходит на 

заседании выпускающей кафедры не позднее окончания первого семестра, а 

возможность корректировки темы (по согласованию с научным руководителем) 

сохраняется до середины третьего семестра обучения в магистратуре. Решение 
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кафедры оформляется протоколом, где четко указывается, в какой форме (маги-

стерская диссертация, магистерский проект) выполняется ВКРМ. 

Не позднее 6 мес. до защиты приказом ректора или первого проректора 

(проректора по учебной работе) утверждается тема ВКРМ, назначается научный 

руководитель магистранта, утверждаются рецензенты. 

Определению темы ВКРМ предшествует предварительная работа по поста-

новке научной проблемы и прогнозированию результатов исследования. Поста-

новка проблемы понимается как обобщение конкретно сформулированных науч-

ных вопросов, касающихся предмета и цели будущего исследования, определение 

границы между знанием и незнанием о предмете. Такие вопросы формулируются 

на основе предварительного ознакомления со справочно-информационными изда-

ниями, электронными (интернет) базами данных и научной литературой в задан-

ной области, а также на основе оценки достаточности исходных материалов и/или 

разработанности методов исследования. Анализ и сопоставление полученных 

данных позволяет наметить цель, задачи, структуру и перспективы будущего ис-

следования, смоделировать его ожидаемый результат. 

Определению тематики магистерского проекта предшествует оценка наличия 

необходимых ресурсов для его выполнения: имеющейся материально-

технической базы, возможности привлечения соавторов, организаций, на базе ко-

торых возможно осуществление проекта в целом или его частей. Окончательная 

формулировка темы ВКРМ представляет собой ее название, отражающее научную 

проблему (предмет и цель исследования). Неопределенные формулировки (Анализ 

некоторых вопросов..., К изучению..., Материалы к...) не допускаются. 

 

Карта НИРМ, практик и план-график подготовки ВКРМ 

Карта НИРМ, практик и план-график подготовки ВКРМ составляются при 

непосредственном участии научного руководителя магистранта и представляют 

схему этапов подготовки ВКРМ и выполнения различных видов НИРМ по се-

местрам. 
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Схема может изменяться и уточняться в ходе работы. В зависимости от 

типа и логики исследования могут быть различные комбинации и последова-

тельность этапов подготовки ВКРМ. 

 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы, 

выполняемой в форме магистерской диссертации: 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структу-

ры и перспектив исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных ис-

точников по теме ВКРМ, в т. ч. актуальной отечественной и зарубежной науч-

ной литературы; 

- составление и ведение собственной электронной базы данных; 

- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе опреде-

ленной методологии, с использованием научных методов исследования; 

- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практиче-

ская реализация; 

- отбор фактического материала, эмпирических данных; 

- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобран-

ных материалов, в т. ч. оригинальных научных результатов;  

- структурирование научной информации, в т. ч. уточнение и детализа-

ция структуры ВКРМ, уточнение предмета, цели, задач и методов исследова-

ния; 

- последовательное (по главам) представление текста работы научному ру-

ководителю, консультанту, участникам научно-исследовательского семинара 

для обсуждения, корректировка текста с учетом сделанных замечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентировочных 

выводов, теоретических положений, практических рекомендаций, в форме от-

чета) на научных конференциях, круглых столах, на заседаниях выпускающей 

кафедры и научно-исследовательских семинарах; 
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- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка 

авторского текста (в т. ч. по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом), участниками 

научно-исследовательского семинара проделанной работы, оценка степени со-

ответствия полученных результатов цели и задачам ВКРМ, ее научной новизны 

и практической значимости; 

- оформление ВКРМ (включая приложения) в соответствии с установлен-

ными требованиями; 

- подготовка текста автореферата и доклада для предварительной (на засе-

дании выпускающей кафедры) и публичной (на заседании Государственной ат-

тестационной комиссии (ГАК)) защиты ВКРМ, обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и участниками научно-исследовательского семинара. 

 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы, 

выполняемой в форме магистерского проекта: 

- предварительная работа по определению проблемы/гипотезы и проект-

ных ситуаций; 

- ознакомление со справочными изданиями, научной литературой, базами 

данных и другими источниками информации по теме проекта; 

- составление собственной электронной базы данных; 

- выбор стратегий и методов исследования проектных ситуаций, поиска 

новых идей, исследования структуры проблемы; 

- формулирование целей проекта, программы решения задач, критериев и 

показателей достижения цели проекта; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, их анализ и про-

гнозирование результатов использования каждого варианта в ходе решения 

проблемы; 

- планирование реализации проекта, в том числе подготовки его теорети-

ческой части;  
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- отбор материалов проекта; 

- проектная деятельность: создание теоретических моделей, позволяю-

щих прогнозировать свойства реальных объектов/произведений, макетов, 

расчеты основных параметров и решений, проведение мероприятий, участие 

в разработке документации, оформлении патентов, проведении экспертизы, 

аудита и т. п.; 

- описание последовательности реализации проектной деятельности; 

- структурирование материалов проекта, работа над презентационной ча-

стью, уточнение предмета, цели, задач и методов проектного исследования; 

- апробация промежуточных результатов проекта, предварительная пре-

зентация на научных конференциях, круглых столах, в форме отчета на заседа-

ниях выпускающей кафедры и научно-исследовательских семинарах;  

- корректировка текста презентационной части проекта с учетом сделан-

ных замечаний, организация и проведение дополнительных мероприятий и раз-

работок по проекту (в т. ч. по материалам практик); 

- оценка инновационного потенциала и эффективности разработанного 

проекта и/или его технико-экономическое обоснование; 

- окончательное оформление отчета о результатах реализации проекта в 

соответствии с установленными требованиями; 

- подготовка презентации и материалов проекта для предзащиты (на засе-

дании выпускающей кафедры) и публичной защиты ВКРМ (на заседании Госу-

дарственной аттестационной комиссии (ГАК)), их обсуждение с научным руко-

водителем, участниками научно-исследовательского семинара. 

В карте НИРМ и плане-графике подготовки ВКРМ определяются виды и 

формы организации НИРМ, в том числе выполняемой в процессе подготовки 

ВКР, а также приблизительные сроки выполнения, формы представления от-

четных материалов и число зачетных единиц, предусмотренное за выполнение 

каждого вида НИРМ. 
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5.6. Правила оформления 

выпускной квалификационной работы магистранта 

 

Выпускные квалификационные работы должны быть оформлены в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми действующими стандартами совре-

менного вузовского образования [6, 13]. 

 

Текст 

Текст ВКР печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева – не 

менее 30 мм, с других сторон – не менее 20 мм. Рекомендуется использовать 

текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 14, интервал  

1,5 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равным 1,25 см. Основной 

текст должен быть отформатирован по ширине страницы. Переносы слов рас-

ставляются автоматически. Нумерация страниц сквозная (титульный лист не 

нумеруется), располагается по центру, внизу страницы. 

 

Титульный лист, Содержание 

Титульный лист (прил. 4) и Содержание в ВКР оформляются по установ-

ленному образцу, входят в общий объем работы, но не нумеруются. Страница 

Содержание в магистерской диссертации отображает заголовки всех разделов 

(глав), подразделов (параграфов) и указывает номера их начальных страниц. 

Обязательные элементы оборотной стороны титульного листа печатного 

научного издания (автореферата диссертации) см. в прил. 5. 

 

Главы, разделы, подразделы 

Главы, разделы, подразделы ВКР должны иметь заголовки, четко и кратко 

отражающие содержание разделов, но не повторяющие названия работы. Заго-

ловки глав следует располагать с нового листа, выравнивать по центру строки и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, без точки в конце. 
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Нумерация глав производится арабскими цифрами по порядку следования. 

Таким разделам, как Содержание, Введение, Заключение, Список использован-

ной литературы, номер не присваивается. 

Нумерация разделов внутри глав состоит из двух цифр (номера главы и по-

рядкового номера раздела), разделенных точкой: 1.1, 1.2 и т. д. Слово Раздел 

(или Подраздел) писать не нужно. 

Нумерация подразделов внутри разделов состоит из трех цифр (номера гла-

вы, номера раздела, номера подраздела): 1.1.1, 1.1.2 и т. д. Более дробное деле-

ние нежелательно. 

Заголовки разделов рекомендуется отделять от предыдущей части интерва-

лом. Между строчками заголовка следует делать один межстрочный интер-

вал  [7, 8]. Заголовки основных структурных частей ВКР печатаются жирным 

шрифтом прописными буквами с красной строки и отделяются от подзаголовка 

и/или основного текста интервалом. Заголовки подразделов (параграфов) печа-

таются строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом с 

красной строки. Заголовки не подчеркиваются. Точка в конце заголовка не ста-

вится. Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. 

Каждый абзац главы, раздела, подраздела начинается с красной строки (от-

ступ на 1,25 см). 

 

Графический материал 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки 

и т. п.) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они  

не помещаются. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами по порядку следо-

вания. Номер следует размещать под иллюстрацией: посередине страницы, по-

сле слова Рисунок. Например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д. (при сквозной нуме-
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рации); Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т. д. (при нумерации в пределах раздела). 

Если в работе одна иллюстрация, ее нумеровать не следует, слово Рисунок под 

ней также не пишут (см. в данном пособии оформление рисунка на с. 49). 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Например: «...в соответ-

ствии с рисунком 2» (при сквозной нумерации); «...в соответствии с рисун-

ком 1.2» (при нумерации в пределах раздела). Допустима также ссылка на ил-

люстрацию, заключенная в скобках. Например: (рис. 4). 

Все рисунки должны иметь подписи, точка в конце подписи к рисунку не 

ставится. 

Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены 

в подрисуночных подписях. 

Для картографических материалов необходимо указание масштаба. 

Заимствованные из работ других авторов рисунки должны содержать 

после названия рисунка (подрисуночной подписи) ссылку на источник этой 

информации. 

 

Таблицы 

Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Таблицы необ-

ходимо нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы. Номер таблицы следует размещать в правом верхнем углу страни-

цы после слова Таблица над заголовком данной таблицы. 

Например: 

Таблица 1 

Заголовок таблицы 

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе одна 

таблица, ее не нумеруют и слово Таблица не пишут. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например: «...в соответ-

ствии с таблицей 2» (при сквозной нумерации); «...информация представлена в 
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таблице 1.2» (при нумерации в пределах раздела). Допустима также ссылка, за-

ключенная в скобках. Например: (табл. 4). 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

Таблица по центру. Слово Таблица и заголовок таблицы начинаются с пропис-

ной буквы. Точка в конце заголовка таблицы не ставится (см. пример на с. 94). 

Заимствованные из работ других авторов таблицы должны содержать по-

сле названия ссылку на источник этой информации. 

Заголовки граф (строк, столбцов) таблицы должны начинаться с пропис-

ных букв, подзаголовки – со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Единицу измерения помещенных в таблице показателей указывают в заго-

ловке соответствующей графы-колонки (столбца, строки). Если все показатели, 

приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице, то ее обозначение 

помещается в заголовке таблицы. 

Размер шрифта табличного текста допускается уменьшить до 10–12 для 

компактного размещения информации в таблице. Если цифровые или иные дан-

ные в какой-либо строке (столбце) таблицы отсутствуют, то ставится прочерк. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента, обозначения нормативных документов не допускается. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота работы. Если 

такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было 

читать, поворачивая страницу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на другую (следующую) страницу: 

- заголовок таблицы следует повторить после слов Продолжение таблицы 

с указанием ее номера. 

Например: 

Продолжение таблицы 1 

Заголовок таблицы 

- если заголовок велик, то следует пронумеровать столбцы таблицы и по-

вторить их нумерацию на следующей странице. 
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Например: 

Таблица 2 

Заголовок таблицы 
 

1 2 3 4 5 

№ + – * % 
 

Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 

№ + – * % 

 

Уравнения и формулы 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=), после знака «плюс» (+) или 

после других математических знаков с их обязательным повторением в начале 

новой строки. Создавать формулы рекомендуется в редакторах формул 

(Microsoft Equation, TeX и др.). 

Короткие и не имеющие самостоятельного значения формулы из текста не 

выделяются и не нумеруются. Наиболее важные или длинные формулы распола-

гаются на отдельных строках по центру листа и нумеруются в случае, если на 

них имеются ссылки в дальнейшем тексте работы. Порядковые номера формул 

обозначают арабскими цифрами в круглых скобках, располагая нумерацию по 

правому краю страницы напротив формулы. Уравнения, как и формулы, следует 

в пределах всей работы нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

Цифры нумерации уравнений располагают так же: в круглых скобках по право-

му краю страницы напротив уравнения. Допускается нумерация формул и 

уравнений в пределах раздела. 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой и в той же последовательности, как в фор-

муле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова где без двоеточия. 
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Сокращения 

Допускается употребление без расшифровки только общепринятых сокраще-

ний, понятных читателю. Другие сокращения должны быть расшифрованы при 

первом упоминании в тексте или даны в Списке сокращений/Списке условных обо-

значений. При сокращении слов и словосочетаний следует соблюдать единообра-

зие и все однотипные слова сокращать или не сокращать. Форма сокращения по 

всей работе должна быть одинаковой. Сокращения в Списке сокращений/Списке 

условных обозначений располагаются в порядке приведения их в тексте работы с 

необходимой расшифровкой и пояснениями. Список сокращений/Список условных 

обозначений располагается перед Списком использованной литературы. Сокра-

щения (буквенные аббревиатуры) могут также вводиться автором ВКР по тексту 

работы (без оформления отдельным списком). При первом использовании аббре-

виатур они указываются в круглых скобках после полного наименова-

ния/определения, в дальнейшем их расшифровка не требуется. 

Отсеченная часть слова обозначена графически точкой: в., вв. (век, века),  

г., гг. (год, годы) – при датах; гл. (глава), ч. (часть), п., подп. (пункт, подпункт), 

разд. (раздел), рис. (рисунок), с. (страница), см. (смотри), ср. (сравни), табл. 

(таблица) – при ссылках, сопоставлении; экз. (экземпляр), тыс. (тысяча) – при 

цифровой форме; руб. (рубль). Точка не ставится после сокращений, установлен-

ных государственным стандартом размерностей: ч (час), с (секунда), мин (минута), 

т (тонна), м (метр), мм (миллиметр), г (грамм), кг (килограмм), а также в случаях 

млн (миллион), млрд (миллиард), п/п (по порядку). 

 

Библиографические ссылки и цитирование 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 

даются в соответствии с ГОСТ, а именно: по фамилии первого автора (либо 

двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский 

1990; Будыко и др. 1978; Трофимов, Рубцов 1985). Ссылки на коллективные 

монографии и справочники, сборники работ даются по первым (одному или 
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двум) словам названия. Например: (Прогностика… 1978; Проблемы регио-

нального… 1982). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же ав-

торов за один год, то они различаются дополнительными буквами в алфавитном 

порядке на соответствующем языке с соблюдением согласования со Списком 

использованной литературы. Например: (Ермолаев 2007а, 2007б).  

Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из 

какого-либо другого текста или чьих-либо дословно приводимых высказываний. 

Цитаты должны использоваться в тексте работы в той мере, в какой это необхо-

димо для разъяснения позиции другого автора, комментирования дискуссион-

ных положений или подкрепления собственных аргументов. Не рекомендуется 

перегружать текст цитатами, приводить их при изложении собственных выво-

дов и полученных лично результатов исследования. При цитировании текста  

(в т. ч. математических, статистических, технических и других данных) цитата 

приводится в кавычках и дословно: без изменения синтаксиса, орфографии, 

пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых выделений в цитируемом  

тексте. При цитировании части предложения после открывающихся кавычек 

ставится отточие (...) и цитата начинается со строчной буквы. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается, когда это не искажает 

смысл всего фрагмента, и обозначается многоточием (...) в местах пропуска. 

При выделении каких-либо слов или предложений в приводимой цитате автор 

ВКР должен в скобках это отметить: (выделено мной. – инициалы автора). 

Библиографические ссылки обязательны при цитировании, а также когда в 

тексте работы есть анализ содержания других публикаций или отсылки к тем из 

них, где материал представлен более полно, при заимствовании полученных 

другими авторами материалов без дословного цитирования. Ссылка является 

точным указанием на источник (в т. ч. неопубликованный, архивный документ, 

электронный ресурс), откуда извлечена цитата или заимствованы материалы. 

Такое указание должно быть достаточным для идентификации, поиска и общей 

характеристики источника.  
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Правила оформления Списка использованной литературы 

Список использованной литературы является обязательным структурным 

элементом ВКР, содержащим библиографическое описание всех используемых 

(цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) в тексте документов. После-

довательность расположения разделов внутри списка: источники (опублико-

ванные и неопубликованные), литература (справочная и научная). Список 

формируется в алфавитном порядке фамилий авторов, первых авторов (если 

авторов не более трех) или заглавий изданий (если автор книги, статьи не ука-

зан или их более трех). Если использовано несколько работ одного автора или 

работ, имеющих одинаковые названия, они располагаются в списке по годам 

написания. Все позиции списка нумеруется арабскими цифрами порядковой 

нумерацией. При этом в начале списка приводятся работы на русском языке, 

затем иностранные источники. Неопубликованные материалы (научные и 

производственные отчеты, диссертации, студенческие выпускные и курсовые 

работы) рекомендуется выделять в специальный раздел списка. В таком слу-

чае в Списке использованной литературы сначала идет Список опубликован-

ной литературы, а затем Фондовые материалы. Отдельно нужно выделять и 

интернет-ресурсы. 

Библиографическое описание формируется следующим образом: 

- книга: Фамилия автора, инициалы. Название книги. – Место издания: Из-

дательство, год издания. – Количество страниц. 

- сборник: Название сборника / сведения о составителях; редакторах и т. п.: 

вид издания. – Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц. 

- статья из сборника: Фамилия и инициалы автора. Название статьи // 

Название сборника. – Место издания, год издания. – Страницы начала и конца 

статьи. 

- статья из журнала: Фамилия и инициалы автора. Название статьи // 

Название журнала. – Год издания. – Номер тома. – Номер выпуска. – Страницы 

начала и конца статьи. 
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- статья из энциклопедии, словаря: Фамилия и инициалы автора. Название 

главы (статьи или другой части издания) // Название издания / сведения о со-

ставителях; редакторах и т. п. – Место издания: Издательство, год издания. – 

Том. – Страницы начала и конца главы (статьи). 

- диссертация: Фамилия и инициалы автора. Название диссертации: дис. 

… канд. (д-ра) отрасль науки. – Место издания, год издания. – Количество 

страниц. 

- автореферат диссертации: Фамилия и инициалы автора. Название авто-

реферата: автореф. дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – Место издания, год из-

дания. – Количество страниц. 

- материалы из интернета: Автор. Название материала (учебника или 

статьи и т. п.). [Электронный ресурс]. – URL: http://www. ... (дата обращения: 

число.месяц.год). 

 

Правила оформления примечаний и приложений 

В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые явля-

ются вспомогательными и дополнительными: таблицы заимствованного факти-

ческого материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, 

тексты компьютерных программ, перечень нормативных документов. В прило-

жения могут быть также вынесены текстовые документы или их копии, вы-

держки из документов (отчетов, инструкций, протоколов, планов), схемы орга-

низации эксперимента, описание аппаратуры, варианты решения задач по про-

ектным ситуациям, личная и деловая переписка, методики, разработанные авто-

ром ВКР, акты внедрения и др. Они могут представлять собой иллюстративный 

материал ВКР: таблицы, графики, карты, фотографии, рисунки и т. п. 

Таким образом, приложения, дополняя основной текст ВКР, имеют само-

стоятельное научное/справочное значение.  

Приложения располагаются после Списка использованной литературы. Ну-

мерация страниц, на которых расположены приложения, должна быть сквозной и 

http://www/
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продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Приложения нумеру-

ются (если их количество больше одного) арабскими цифрами (без знака №): 

Приложение 1, Приложение 2 и т. д. Данная нумерация приложений распола-

гается в правом верхнем углу страницы. Каждое приложение имеет свой тема-

тический заголовок и начинается с новой страницы. (См. оформление приложе-

ний в данном пособии: с. 105–110.) 

При большом объеме или ином формате (не соответствующим формату А4) 

приложения могут быть переплетены отдельно или помещены в специальную 

папку, на лицевой стороне которой под заголовком Приложения повторяются 

все элементы титульного листа ВКР. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется посредством внутритекстовых ссылок. Страница ВКР Содер-

жание должна отражать перечень и полные названия всех приложений. 

Список использованной литературы, вспомогательные указатели, примеча-

ния и списки сокращений в приложения не включаются. 

Примечания к основному тексту ВКР, в т. ч. справочные и авторские ком-

ментарии (о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном тексте, 

разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, 

объяснения устаревших слов и т. п.), являются элементом справочно-

сопроводительного аппарата работы и могут быть расположены внутри текста в 

круглых скобках, в конце глав/параграфов (затекстовые), в подстрочной ссылке 

(постраничные). Примечания связывают с основным текстом, к которому они 

относятся, с помощью знаков сноски. 

Оформление магистерского проекта должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к подобным работам в соответствии с ГОСТ. В случае если проект 

оформлен с учетом требований, предъявляемых в конкретной организации, на базе 

которой был выполнен проект, следует приложить копию документа, в котором 

изложены данные требования. 

ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, орфо-

графических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является ос-
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нованием для снижения оценки. ВКР должна быть подготовлена не менее чем в 

двух идентичных экземплярах и переплетена.  

 

5.7. Документы, представляемые к защите 

выпускной квалификационной работы магистранта 

 

 Автореферат магистерской диссертации/Пояснительная записка к 

магистерскому проекту [1–3] является одним из основных документов, пред-

ставляемых в Государственную аттестационную комиссию для получения до-

пуска к публичной защите выпускной квалификационной работы (ВКР) маги-

странта. Подготовка текста автореферата/пояснительной записки к проекту 

предусматривает обязательное участие научного руководителя магистранта. Ав-

тореферат/пояснительная записка к проекту – наиболее краткая (не более 0,4 ав-

торского листа) и емкая форма представления научных результатов, полученных 

лично автором, не может содержать информацию, отсутствующую в ВКР. Текст 

автореферата/пояснительной записки к проекту должен содержать общую ха-

рактеристику ВКР, соответствующую структуре введения, изложение основного 

содержания, выводов и научных результатов, полученных автором, а также све-

дения об их апробации, внедрении, наличии и объеме публикаций по теме ис-

следования. По результатам подготовки автореферата/пояснительной записки к 

проекту допускается корректировка текста ВКР. 

 Отзыв научного руководителя. В отзыве научного руководителя указы-

вается степень соответствия работы специализации магистерской программы и 

требованиям, предъявляемым к ВКР магистерского уровня, дается характери-

стика самостоятельности проведенного исследования, отмечается актуальность, 

теоретический уровень и практическая значимость ВКР, полнота и оригиналь-

ность решения поставленной проблемы, отмечаются положительные стороны и 

недостатки работы, которая рекомендуется (либо не рекомендуется) к публич-

ной защите. 
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 Отзывы рецензентов. ВКР магистрантов подлежат обязательному ре-

цензированию. Назначение рецензентов, один из которых является внешним 

т. е. не относится к числу сотрудников данной кафедры, оформляется решением 

(протокол заседания) выпускающей кафедры по итогам промежуточной атте-

стации в третьем семестре обучения в магистратуре (прил. 6).  

В рецензии должен быть представлен анализ содержания и основных 

положений ВКР магистранта, оценка актуальности избранной темы и само-

стоятельности проведенного исследования, умения пользоваться научным 

инструментарием и методами научного исследования, степени обоснованно-

сти выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их  

новизны и практической значимости. В рецензии отмечаются также недо-

статки работы, характеризуется ее общий уровень и дается оценка проведен-

ного исследования.  

Содержание рецензии на ВКР заранее доводится до сведения ее автора, ко-

торый должен иметь возможность подготовить аргументированные ответы или 

возражения на замечания, сделанные в рецензии. Получение отрицательной ре-

цензии не является препятствием к представлению работы на защиту. 

 

5.8. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Результаты защиты ВКР магистранта определяются на основе оценочных 

суждений, представленных в отзыве научного руководителя, письменных  

рецензиях и выступлениях рецензентов, замечаниях председателя (членов) ГАК 

по содержанию работы и ответов магистранта на вопросы в ходе защиты.  

ГАК оценивает все этапы защиты: презентацию результатов диссертации,  

понимание магистрантом вопросов, его ответы на них и умение вести научную 

дискуссию (в т. ч. с рецензентами), общий уровень подготовленности маги-

странта, демонстрируемые им компетенции. По итогам защиты ГАК может  

рекомендовать результаты, достигнутые магистрантом в ВКР, к публикации. 



104 

 

Основные критерии оценки ВКР: 

- степень соответствия квалификационным требованиям к подготовке ма-

гистров и к магистерским ВКР; 

- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, акту-

альность, степень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного 

проекта, в т. ч.: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем теории и практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии 

исследования, валидность и репрезентативность, оригинальность использован-

ных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или  

работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота 

и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоя-

тельная и научно обоснованная формулировка выводов по результатам исследо-

вания, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных ре-

зультатов, их достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР. 

Для ВКР, претендующих на оценку «отлично», обязательным условием 

является выполнение магистрантом в процессе освоения ООП таких видов 

НИР, как подготовка научной публикации (в т. ч. электронной) по теме иссле-

дования и участие с докладом в научной (научно-практической) конференции.  
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Приложение 1 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Вид и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии по теме 

магистерской диссертации 

Картотека литературных источников 

содержит: 

- монографии одного автора 

- монографии группы авторов 

- авторефераты диссертаций 

- диссертации 

- статьи в сборнике научных трудов 

- статьи в научных журналах и проч. 

Всего нужно указать не менее 50 ис-

точников 

2. Организация и проведение исследо-

вания по проблеме, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация 

2.1. Описание организации и методов 

исследования (вторая глава диссерта-

ции) 

2.2. Интерпретация полученных ре-

зультатов в описательном и иллюстра-

тивном оформлении 

3. Написание научной статьи по про-

блеме исследования 

Статья и заключение научного руково-

дителя 

4. Выступление на научной конферен-

ции по проблеме исследования 

Отзыв о выступлении в характеристи-

ке магистранта 

5. Выступление на научном семинаре 

кафедры 

Заключение выпускающей кафедры  

об уровне исследования 

6. Отчет о научно-исследовательской 

работе в семестре 

6.1. Отчет о НИР 

6.2. Характеристика руководителя о 

результатах НИР магистранта 
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Приложение 2 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный политехнический университет» 

 

Факультет технологии текстиля и индустрии моды 

 

Кафедра технологических машин и оборудования 

 

Магистерская программа  

 

 

 

Индивидуальный план 

научно-исследовательской работы магистранта 

в ____семестре 

 

Магистрант 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

 

№ 
Наименование НИРМ 

в семестре 

Форма 

отчета 

Отметка 

о выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

1     

2     

3     

4     

 

Научный руководитель 

магистранта 
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Приложение 3 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ОТЧЕТА О НИР 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный политехнический университет» 

(ИВГПУ) 

 

Факультет технологии текстиля и индустрии моды 

 

Кафедра технологических машин и оборудования 

 

Магистерская программа  

 

 

 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ____________________ 

 

“___”______________ 201_ г. 

 

Магистрант ______________________________  
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Приложение 4  

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный политехнический университет» 

(ИВГПУ) 

 

Наименование кафедры 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. магистранта 

 

 

 

Название магистерской диссертации 

 

 

 

Шифр и наименование направления образовательной программы  

 

 

(магистерская степень) 

 

 

 

Научный руководитель 

 

 

 

 

Иваново 2018
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Приложение 5 

ЭЛЕМЕНТЫ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ (АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ) 

 

УДК 

 

Фамилия и инициалы автора. Название автореферата : автореф. ма-

гистерской дис. – Место издания, год издания. – Количество страниц. 

Аннотация. 

 

 

 

Рецензенты: 

Сведения о первом рецензенте; 

Сведения о втором рецензенте 
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Приложение 6 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

В рецензии (отзыве) на магистерскую диссертацию указываются: 

1. Место работы рецензента. 

2. ФИО магистранта. 

3. Тема магистерской диссертации. 

4. Разделы текста рецензии, включающие: 

а) актуальность выбранной темы, 

б) используемые методы исследования, 

в) научная новизна, 

г) оценка изложения содержания работы, 

д) положительные стороны работы, 

е) реализация результатов работы в производственном процессе, 

ж) апробация работы, 

з) публикации по теме исследования, 

и) дополнительная информация о выполненной работе, 

к) замечания по работе, 

л) рекомендуемая оценка диссертации. 

5. Рецензент (должность, ученая степень, ученое звание).  

 

Подпись и ФИО 

 

МП (место печати) 
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