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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – ма-

гистерская диссертация магистранта в соответствии с 

основной профессиональной образовательной прог-

раммой магистратуры представляет собой самостоя-

тельную логически завершенную квалификацион-

ную научную работу, выполняемую на базе получен-

ных в течение всего срока обучения в вузе теорети-

ческих знаний, практических навыков и профессио-

нальных компетенций, сформированных при про-

хождения производственных практик и самостоя-

тельной научно-исследовательской работы (НИР), 

выполняемой в период обучения в магистратуре. 

ВКР магистранта выполняется в виде рукописи 

(пояснительной записки) магистерской диссертации, 

при подготовке которой ее автор (магистрант) дол-

жен показать свою способность и умение самостоя-

тельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения, проде-

монстрировать комплекс сформированных обще-

культурных и профессиональных компетенций. По 

материалам пояснительной записки, в обеспечение 

должной гласности и информированности специали-

стов по защищаемой научной проблеме, магистрант 

осуществляет подготовку автореферата магистерской 

диссертации, представляющий собой составленный 
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автором по результатам проведенного им исследова-

ния реферат, в котором излагаются основные идеи, 

результаты и выводы диссертации, вклад автора в 

проведенное исследование, степень новизны и прак-

тическая значимость результатов исследований. По 

автореферату, приводимым в нем сведениям судят о 

значимости диссертационного исследования, про-

фессиональной квалификации его автора. 

Главная цель издания учебно-методического посо-

бия – повышение уровня организации подготовки ма-

гистранта к защите им ВКР по содержанию и оформ-

лению пояснительной записки, автореферата маги-

стерской диссертации для успешной защиты на засе-

дании Государственной аттестационной комиссии. 

Учебное пособие разработано на основе норма-

тивно-правовых документов по организации обуче-

ния в магистратуре, обобщения опыта выполнения 

магистерских диссертаций ведущих профессиональ-

ных образовательных организаций страны, составле-

но с учетом типовых требований к магистерским дис-

сертациям и задач дальнейшего повышения качества 

их выполнения. 
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1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 
 

                МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

       Основные профессиональные образовательные 

программы подготовки магистров предусматривают, 

что в результате ее успешного освоения он должен 

обладать широкой эрудицией, фундаментальной 

научной базой, владеть методологией научного твор-

чества, современными информационными техно-

логия-ми, методами получения, обработки, хранения 

и использования научной информации, быть спо-

собным к плодотворной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

       Магистрант, выполнивший все требования учеб-

ного плана, а также установленный в соответствии с 

индивидуальным планом работы объем научных ис-

следований и прошедший все виды производствен-

ной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологической, научно-исследовательской, педаго-

гической, преддипломной), допускается к Государ-

ственной итоговой аттестации, которая включает за-

щиту ВКР, оформленной в виде пояснительной за-

писки и автореферата магистерской диссертации. 

Защита магистерской диссертации происходит пуб-

лично на заседании Государственной аттестацион-

ной комиссии (ГАК), состав которой утверждается 

приказом ректора образовательной организации. На-
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кануне защиты магистерской диссертации магист-

рант оформляет отзыв научного руководителя и  

рецензию на ВКР. 

       Магистерская диссертация призвана раскрыть на-

учный потенциал диссертанта, показать его способ-

ности в организации и проведении самостоятельного 

исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой обла-

сти, выявлении результатов проведенного исследова-

ния, их аргументации и разработке обоснованных ре-

комендаций и предложений [1]. 

       Магистерская диссертация – это самостоятельная 

научно-исследовательская работа, выполняющая ква-

лификационную функцию. Она выполняется с целью 

публичной защиты и получения академической сте-

пени магистра. Основная задача ее автора – проде-

монстрировать уровень своей научной квалифика-

ции, приобретение соответствующих компетенций, 

умение самостоятельно вести научный поиск и ре-

шать конкретные научные задачи [2].  

       Магистерская диссертация – это квалификацион-

ная работа, включающая совокупность научных по-

ложений и обобщений, имеющих внутреннее един-

ство и свидетельствующих о значительном личном 

вкладе магистранта в разработку данной научной 

проблемы. Она должна содержать элементы научной 

новизны, по своему уровню соответствовать научной 

публикации. Она может быть использована для под-

готовки кандидатской диссертации.  
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       Магистерская диссертация, как работа научного 

содержания, должна иметь внутреннее единство и 

отображать ход и результаты разработки выбранной 

темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, 

имеет обобщающий характер, поскольку является 

своеобразным итогом подготовки магистра, а с дру-

гой стороны – это самостоятельное оригинальное на-

учное исследование. 

       Магистерская диссертация, ее тематика и науч-

ный уровень должны отвечать образовательной прог-

рамме обучения, а также содержанию программы ма-

гистратуры. Результаты работы над магистерской 

диссертацией должны свидетельствовать о том, что ее 

автор способен надлежащим образом вести научный 

поиск, видеть профессиональные проблемы, знать 

общие методы и приемы их решения. 

       В магистерской диссертации автор должен пока-

зать, что он владеет навыками самостоятельной науч-

но-исследовательской деятельности, требующей ши-

рокого образования в соответствующем направлении, 

как того требует ГОСТ высшего образования. 

       Магистерская диссертация должна включать сле-

дующие части: введение, методологическую, анали-

тическую и проектную части, заключение. Наполне-

ние каждой части магистерской диссертации опреде-

ляется ее темой. Требования к ВКР устанавливаются 

решением ученого совета профессиональной образо-

вательной организации. 
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       Написание магистерской диссертации с надле-

жащим оформлением её пояснительной записки 

предполагает [1–4]:  

   – систематизацию, закрепление и расширение тео-

ретических и практических знаний по направлению 

магистерской подготовки, их применение при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач;  

   – развитие навыков ведения самостоятельной ра-

боты и овладение методикой исследования, моде-

лирования и экспериментирования при решении 

научных проблем и вопросов;  

   – выяснение подготовленности магистранта к са-

мостоятельной работе в учебной или научно-иссле-

довательской организации. 

       Процесс выполнения магистерской диссертации 

завершается обобщением полученных результатов 

выполненного исследования и написание с надле-

жащим оформлением подготовленной работы в виде 

пояснительной записки. 
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2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ  
 

  МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

      Подготовка магистерской диссертации начинает-

ся с выбора её темы, которая должна быть актуальной 

и иметь практическое значение для решения наибо-

лее значимых проблем управления информационной 

безопасностью в развитие современного профессио-

нального образования, предупреждении опасностей 

и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдении 

основных требований информационной безопасно-

сти. Магистранту, как правило, предоставляется пра-

во самостоятельного выбора темы будущей работы с 

обоснованием целесообразности её разработки. Вы-

бор производится на основании утвержденного на 

выпускающей кафедре примерного перечня направ-

лений тем ВКР с учетом рекомендаций назначаемого 

научного руководителя диссертации. Тему ВКР маги-

странт может выбрать из списка, рекомендуемого бу-

дущими работодателями в лице руководителей про-

фессиональных образовательных организаций, пре-

подавателей профессиональных образовательных ор-

ганизаций, на базе которых проводится одна из про-

изводственных практик из цикла, включающего виды 

практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, технологи-

ческой, научно-исследовательской, педагогической, 

преддипломной [5–6]. 
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       При выборе темы магистерской диссертации ма-

гистрант должен учитывать свои научные и практи-

ческие интересы в определенной области теории и 

практики выпускающей кафедры, места будущей ра-

боты и может предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.    

       Тема магистерской диссертации должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-

мально конкретно отражалась основная идея буду-

щей работы, как в части теоретической, так и прак-

тической направленности предстоящего исследова-

ния. Теоретическая часть исследования в магистер-

ской диссертации должна быть ориентирована на 

разработку теоретических и методологических ос-

нов исследуемых вопросов, использование новых 

концепций и идей в выбранной области исследова-

ния, отличаться определенной новизной научных 

идей и методов исследования. Практическая часть 

исследования магистерской диссертации должна де-

монстрировать способности магистранта решать ре-

альные практические задачи, с использованием нор-

мативно-правовых актов, а также на основе разработ-

ки моделей, методологических основ и подходов в ис-

следуемых вопросах. 

       Тема магистерской диссертации представляется 

на утверждение лишь после установления ее акту-

альности, научного и прикладного значения, нали-

чия объективных условий для выполнения в наме-

ченный срок и обеспечения должного научного ру-
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ководства. Выбранные темы магистерских диссерта-

ций утверждаются приказом ректора образователь-

ной организации [2; 5].  

       Магистерская диссертация должна выполняться 

магистрантами самостоятельно, творчески, с учетом 

возможностей реализации отдельных частей магис-

терской диссертации на практике. Каждое приня-

тое решение должно быть тщательно продумано, 

для чего в помощь магистрантам кроме научного 

руководителя, в исключительных случаях по пред-

ставлению руководителя магистерской программы, 

могут быть назначены консультанты по отдельным 

разделам диссертации (для работ, выполняемых на 

стыке направлений, один или два научных консуль-

танта). Научный руководитель назначается маги-

странту для подготовки ВКР каждому магистранту 

приказом ректора профессиональной образователь-

ной организации из числа профессоров и доцентов 

выпускающих кафедр. Научный руководитель ВКР 

магистранта выполняет следующие обязанности: 

       – согласует график работы над ВКР; 

       – систематически проводит консультации по 

выполнению магистрантом график работы над 

ВКР; 

       – регулярно информирует выпускающую ка-

федру о ходе выполнения магистрантом ВКР; 

       – готовит отзыв на завершенную работу над 

ВКР (по утвержденной форме ˗ Приложение 7), ко-
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торый представляется во время защиты на заседа-

нии ГАК. 

       Консультантами могут назначаться высококва-

лифицированные специалисты, имеющие ученую 

степень. Консультант имеет право дать свой отзыв 

на диссертацию, который по форме совпадает с от-

зывом научного руководителя по завершении маги-

странтом диссертационной работы. Магистранту 

нужно помнить, что руководители и консультанты 

магистерской диссертации дают рекомендации, что 

и как выполнять, а принимает окончательное ре-

шение и отвечает за содержание и достоверность 

информации выполненного исследования, выводы 

и рекомендации, принятые в ВКР только магист-

рант – автор магистерской диссертации. 

       Обязательным требованием к выполнению ВКР 

магистрантом является его самостоятельность в сбо-

ре, анализе и систематизации фактического мате-

риала, формулировании выводов, разработке мето-

дического материала и рекомендаций по теме ис-

следования. 
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3. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

       Содержание пояснительной записки магистерс-

кой диссертации составляет принципиально новый 

материал, включающий описание новых факторов, 

явлений и закономерностей или обобщение ранее 

известных положений с других научных позиций/в 

новом аспекте, отражает исходные предпосылки на-

учного исследования, его ход и полученные результа-

ты. Противоречащие избранной концепции точки 

зрения нужно подвергнуть всестороннему анализу и 

критической оценке с убедительными аргументами. 

Дискуссионный и полемический материал также со-

ставные элементы магистерской диссертации.  

       В целом магистерская диссертация должна отве-

чать следующим основным требованиям: авторская 

самостоятельность; полнота исследования; внутрен-

няя логическая связь, последовательность изложения; 

грамотное изложение на русском литературном язы-

ке; высокий научно-теоретический уровень. 

       Пояснительная записка магистерской диссерта-

ция включает в себя текстовую и графическую части. 

      Текстовая часть имеет следующую типовую 

структуру (через тире указан примерный объем 

для каждого раздела пояснительной записки) [3]: 

1. Титульный лист – 1 с. 

2. Задание на выполнение ВКР– 1 с.  

3. Аннотация – 1 с. 
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4. Оглавление – 1–1,5 с.  

5. Введение – 7–9 с. 

6. Глава 1. Методологическая часть – 10–12 с.: 

     а) современное состояние проблемы – 5–6 с.;  

     б) тенденция развития рассматриваемой проб-

лемы 5–6 с.  

     в) выводы по главе – 1–2 с. 

7. Глава 2. Аналитическая часть – 29–35 с.:  

     а) анализ состояния объекта исследования – 25–30 с.;  

     б) причины, мешающие эффективному разви-

тию – 4–5 с.;   

     в) выводы по главе –1–2 с. 

8. Глава 3. Практическая часть – 35–42 с.: 

     а) ход, анализ и оценка состояния исследуемой 

проблемы (проектные предложения) – 25–30 с.;  

     б) расчет ожидаемой эффективности – 5–6 с.;  

     в) порядок (маршрутная карта) организации 

внедрения предложений, проекта – 5–6 с.; 

     г) выводы по главе – 1–2 с. 

9.  Заключение – 7–9 с.  

10.  Список использованной литературы – 2–3 с. 

11. Приложения  
 

       Объем текстовой части её пояснительной записки 

(без учета приложений) должен составлять примерно 

80–100 страниц машинописного текста. Список ис-

пользованной литературы должен содержать 60–80 

наименований. 

       Титульный лист, задание и оглавление поясни-

тельной записки магистерской диссертации оформ-

ляются в соответствии с Приложениями 1–3. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

       Введение магистерской диссертации представляет 

собой одну из наиболее ответственных частей маги-

стерской диссертации, посвященной обоснованию в 

сжатой форме ее фундаментальных положений – ак-

туальности выбранной темы, степени ее разработан-

ности, цели, объекта и предмета исследования, со-

держания поставленных задач, избранных методов 

исследования, его теоретической, нормативной и 

эмпирической основы, научной новизны, положе-

ний, выносимых на защиту, их теоретической зна-

чимости и прикладной ценности [2]. Важность вве-

дения определяется тем, что в нем получает обос-

нование методологический аппарат исследования, 

который образуют его элементы – проблема, объект и 

предмет исследования, его цель, гипотеза, задачи и 

методы исследования, необходимость ускоренного 

решения проблемы на современном этапе. 

       Во введении обосновывается научная новизна, 

формулируются положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость, пред-

ставляется информация об апробации работы: пуб-

ликации и выступления на конференциях (Прило-

жение 6). 
 

       Обоснование актуальности выбранной темы – 

начальный этап любого исследования. И то, как ав-

тор (магистрант) сумеет выбрать тему и насколько 
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правильно он эту тему понимает и оценивает с точки 

зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессио-

нальную подготовку. Главное при освещении акту-

альности, которое должно быть развернутым, заклю-

чается в необходимости отражения сути проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Актуальность может быть определена как значимость, 

важность, приоритет среди других тем и событий, 

злободневность. 

       Cтепень разработанности выбранной темы харак-

теризуется после обоснования ее актуальности по 

итогам изучения литературных источников с исполь-

зованием проблемно-хронологического принципа и 

учетом вклада различных авторов в освещение дан-

ной темы. При изучении материалов литературных 

источников необходимо определить, в чем ценность 

данных работ для изучения поставленной проблемы, 

дать общую оценку их достоинств и недостатков, не 

подменяя критический анализ исследовательской 

литературы всего лишь ее перечислением.  

       Проблема исследования – важный элемент введе-

ния, в широком смысле слова означающий объектив-

ное затруднение, противоречие, которое возникает в 

науке и практике. В научном исследовании сущность 

проблемы составляет противоречие между фактами и 

их теоретическим осмыслением. Определение проб-

лемы исследования – сложная задача. Непосредствен-
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но с проблемой исследования связаны объект и пред-

мет исследования.  

       Объект научного исследования – это область об-

щественных отношений, в которых реализуются раз-

личные аспекты исследуемой проблемы (задачи), 

избранный элемент реальности (процесс профессио-

нального образования), обладающий очевидными 

границами, относительной автономностью существо-

вания. Объект по объему должен быть равен назва-

нию темы – не должен быть шире или уже. Объект 

порождает проблемную ситуацию и избирается для 

изучения.  

       Предмет научного исследования – логическое опи- 

сание объекта научного исследования, избиратель-

ность которого определена предпочтениями исследо-

вателя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, 

«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмен-

та реальности. 

       Объект и предмет исследования как категории 

научного процесса соотносятся между собой как об-

щее и частное. В объекте выделяется та его часть, ко-

торая служит предметом исследования. Именно на 

него направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему дис-

сертационной работы, которая обозначается на ти-

тульном листе как ее заглавие. 

      Объект исследования всегда шире, чем его пред-

мет. Если объект – это область деятельности, то пред-

мет – это изучаемый процесс в рамках объекта иссле-
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дования. Основным объектом исследования могут 

быть процессы, развивающиеся в педагогическом 

коллективе, образовательной организации, обществе 

и т.п. В предмет включаются только те элементы, 

связи, отношения внутри объекта, которые будут не-

посредственно изучаться в магистерской диссерта-

ции. Один и тот же объект может изучаться с разных 

позиций, что и определяет важность выделения 

предмета исследования. Так, в качестве объекта мо-

жет выступать образовательный процесс профессио-

нальной образовательной организации, а предметом, 

в свою очередь, – технологии управления информа-

ционной безопасностью в профессиональном образо-

вании, механизм регулирования конкретным видом 

информационно-коммуникативной  практики и т.п.  

       Мастерство в определении предмета традицион-

но связывается с тем, насколько исследователь приб-

лизился при его идеальном конструировании, во-

первых, к сфере наиболее актуальных динамических 

состояний объекта (возможность объяснить проис-

хождение и развитие, генезис, проявляющиеся 

внешние противоречия явления) и, во-вторых, к об-

ласти существенных связей и элементов, изменение 

которых оказывает влияние на всю систему органи-

зации объекта [2; 5–6].  

       Цель исследования – следующий элемент введе-

ния, определение (формулировка) которого является 

весьма важным этапом работы над диссертацией, так 

как она определяет задачи ее автора-исследователя: 
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что изучать, что анализировать, какими методами 

получать новые знания. Цель выражает путь реше-

ния проблемы и конечные результаты, которые при 

этом должны быть получены, то есть цель – это об-

щая формулировка конечного результата, который 

предполагается получить при выполнении магис-

терской диссертации. Определение цели происхо-

дит на начальном этапе исследования, формулиров-

ка ее может уточняться.  Формулировка цели обычно 

начинается словами «изучить…», «установить…», 

«обосновать…», «выявить...», «описать…», «выяс-

нить…» и т.п. 

       В соответствии с предметом и целью определя-

ются гипотеза и задачи исследования.  

       Гипотеза (от греч. hypothesis – предположение) – 

вероятностное предположение о сущности, структу-

ре, свойстве, механизме, причине какого-либо явле-

ния – основа гипотетико-дедуктивного метода поз-

нания. Гипотеза – информационно-вероятностная 

модель, мысленно представляемая система, отобра-

жающая элементы проблемной ситуации и позво-

ляющая преобразовать эти элементы с целью воспол-

нения недостающих звеньев реконструируемой сис-

темы. 

       Предположения в диссертационном исследова-

нии могут быть направлены или на раскрытие и объ-

яснение чего-либо неизвестного и неопределенного в 

педагогической реальности, или на изменение (пре-

образование) того, что сложилось в этой реальности. 
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Предположение о том, что именно является основой 

(причиной) факта, явления, события или какого-либо 

состояния, обозначается термином «гипотеза», то есть 

речь идет о неизвестных пока, но предполагаемых ис-

следователем внутренних или внешних связях, зако-

номерностях, причинах и следствиях, которые позво-

ляют объяснить эмпирический факт, явление.  

       Гипотеза – форма организации научного знания, 

обеспечивающая движение к новому знанию, науч-

ное утверждение, истинность которого неопределен-

на. Она представляет собой идеализированное пред-

ставление о существенных связях и закономерностях 

объективной реальности и выдвигается в контексте 

развития некоторой области научного знания. Гипо-

теза есть отображение основной исследовательской 

идеи. Она оформляется как предварительное объяс-

нение некоторого факта, явления или группы явле-

ний. Предположение, оформленное в виде гипотезы, 

высказывается на основе имеющегося массива зна-

ний, но выходит за его границы.   

       Цель построения гипотезы состоит в решении 

общей или конкретной (локальной) проблемы, кото-

рую ранее не удалось решить или которая раньше не 

была выявлена и/или не была актуальной. Положе-

ния гипотезы создают основу для развития науки и 

для последующего (возможного) преобразования 

действительности. Формулируя гипотезу, исследова-

тель строит предположение о том, каким образом на-

меревается достичь поставленной цели. В процессе 
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исследования гипотеза корректируется, претерпевает 

изменения. 

       Гипотеза должна естественно возникать в процес-

се исследования. Это может быть предположение, ко-

торое истинно лишь частично. Ознакомление с дис-

сертациями показывает, что гипотеза строится на 

точном знании конечных результатов и потому те-

ряет свой смысл.  

       В педагогических исследованиях гипотеза фор-

мулируется как условно-категорическое умозаклю-

чение и состоит из двух частей – некоторого утвер-

ждения относительно предмета исследования и 

предположения (предположений), при котором это 

утверждение является условно истинным. В одной 

части гипотезы утверждается, например, что каче-

ство обучающегося, поставленное в центр внимания 

исследователя, является или становится таким-то и 

таким-то, в другой – высказываются суждения отно-

сительно компонентов педагогической системы, при 

которых это утверждение может быть принято как 

условно истинное. 

       Гипотезу (формулу гипотезы) чаще всего пред-

ставляют в виде импликативного предложения по 

типу: «Если … (предположение), то … (утвержде-

ние)», или «То-то и то-то … (утверждение), если … 

(предположение)». 

       Части гипотезы могут меняться местами, а вари-

анты гипотезы могут строиться по одной из двух 

схем. Например, первая схема: «Если … (предпо-
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ложение о состоянии, структуре, свойствах педаго-

гической системы), то … (утверждение относительно 

состояния предмета исследования как следствия реа-

лизующихся предположений)»; вторая схема:  

«… (Утверждение относительно состояния выбран-

ного предмета исследования), если … (обозначение 

состояния, состава, структуры, свойств компонентов 

педагогической системы, при которых это утвержде-

ние является истинным)». 

       Определение состоятельности гипотезы является 

непременным атрибутом диссертационного исследо-

вания. Непосредственное испытание гипотезы в том 

виде, в котором она сформулирована, не представ-

ляется возможным. Необходима конкретизация про-

цесса этого испытания, представляющего собой неко-

торую совокупность исследовательско-проектных 

этапов, выполнение которых обеспечивает преобра-

зование гипотетической (идеализированной, абст-

рактной) идеи в педагогическую систему, пригодную 

для ее практической реализации.  

       Содержание и последовательность этапов испыта-

ния гипотезы определяются корректно поставлен-

ными задачами как промежуточными целями иссле-

дования. 

       Задачи исследования – это последовательные ша-

ги, которые обеспечивают достижение поставленной 

цели исследования и конкретизируют ее. Под каждой 

отдельной задачей в магистерской диссертации по-
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нимается некоторый частный вопрос, на который 

требуется найти ответ.  

       Задачи, как и цель исследования, формулируются 

в виде требования (категорического предписания). 

Они должны быть четкими, лаконичными, взаимо-

связанными и отражать общий путь достижения цели 

исследования. Каждая из задач (не менее трех-четы-

рех) формулируется в виде поручения: «Изучить…», 

«Разработать…», «Выявить…», «Определить…»  и т.п. 

       Совокупность решаемых задач должна быть дос-

таточной для того, чтобы после их решения можно 

было бы признать гипотезу либо истинной, либо 

условно истинной, либо ложной.  

       Задач должно быть столько, чтобы их решение 

устраняло неопределенность в достижении общей 

цели исследования и не приводило бы к новым не-

определенностям относительно цели исследования. 

В то же время количество задач должно быть наи-

меньшим. Второстепенные, несущественные задачи 

не должны ставиться и решаться: «лишние» задачи не 

только затрудняют и без того трудную работу, но и 

могут привести к искаженным результатам исследо-

вания. 

      В общем виде совокупность и последовательность 

задач, решаемых в магистерском исследовании, пред-

ставляют собой некоторый «типовой» перечень, отра-

жающий сформировавшуюся в современной науке 

методологию процесса научно-исследовательской де-

ятельности. Он включает следующие задачи [3]: 
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– провести анализ сложившегося состояния соци-

окультурной действительности, образовательных по-

требностей человека в изменяющемся обществе и воз-

можностей образовательной системы по их удовлет-

ворению. Теоретически обосновать социально-педа-

гогические, культурно-технологические, научно-пе-

дагогические, научно-методические, регионально-на-

циональные и иные противоречия как отражение 

разности между педагогическим знанием и незнани-

ем, между желаемым и достигаемым образователь-

ным результатом. Исследовать скрытые связи и осно-

вания недостаточной продуктивности педагогичес-

кой реальности. Предложить и/или уточнить основ-

ную педагогическую идею и гипотезу исследования. 

Определить научно-педагогические условия постро-

ения теоретической (идеализированной) модели объ-

екта исследования; 

– построить теоретическую модель педагогичес-

кой реальности, отражающую, по мнению автора, та-

кое ее состояние, для которого выявленные противо-

речия и проблема неактуальны. Модель основывает-

ся на имеющихся, но пока предполагаемых (гипоте-

тически) внутренних и внешних связях и существен-

ных свойствах объекта-оригинала (объекта исследо-

вания). Модель педагогической реальности основана 

на исследовательской идее и обозначает предпола-

гаемое состояние объекта на достаточном для пони-

мания его состава, связей, свойств уровне; 
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– провести эмпирическое обоснование гипотезы и 

теоретической модели: на основе модели разработать 

средства испытания гипотезы (методику и техноло-

гию) в условиях конкретной педагогической реально-

сти (база исследования); определить и создать орга-

низационно-методические условия испытания гипо-

тезы и модели с помощью разработанных средств; 

провести испытание и зафиксировать полученные 

результаты; 

– выполнить анализ полученных результатов, оп-

ределить степень их достоверности, сформулировать 

на основании результатов теоретического и эмпири-

ческого исследования заключение о состоятельности 

исходного предположения (гипотезы); конкретизи-

ровать научную новизну, теоретическую и практи-

ческую значимость полученных результатов; разра-

ботать рекомендации по уточнению и доработке 

теоретической модели и педагогической технологии, 

а также по проведению дальнейших исследований. 

       Каждая из указанных задач является, по существу, 

элементом единого комплекса промежуточных целей. 

Какая-либо задача может быть относительно самос-

тоятельной, направленной на исследование своего 

предмета в составе другой темы. Но в выполняемой 

диссертации задача рассматривается как элемент об-

щей исследовательской программы, а процесс реше-

ния перечисленных задач представляет собой следу-

ющую цепочку процедур исследовательской деятель-

ности: определение состояния реальности – выработ-
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ка педагогической идеи и построение теоретической 

(идеализированной) модели – разработка механизма 

(методов, средств и условий) испытания гипотезы и 

модели – формулирование заключения. 

      Следующими компонентами введения являются 

положения, выносимые на защиту, обоснования тео-

ретической значимости и практической ценности ис-

следования, сформулированные с раскрытием мето-

дологической, теоретической, нормативной и эмпи-

рической основы диссертации, ее новизны. 

       Завершающим элементом введения является ана-

лиз источниковой, эмпирической базы исследования 

и выбор методов исследования (решения исследова-

тельских задач). 

       При анализе источников необходимо определить, 

к какому виду относится изучаемый источник (источ-

ники) – законодательные и нормативные акты, дело-

производственные документы, статистическая ин-

формация, периодическая печать и др. Эмпиричес-

кая база выпускной квалификационной работы мо-

жет быть представлена данными социологических 

исследований, как авторских, так других авторов.  

       Методы решения исследовательских задач зави-

сят от цели, объекта, предмета и гипотезы, которая 

по ходу исследования может уточняться, и собствен-

но от решаемой задачи. В педагогике методы иссле-

дования подразделяются на общенаучные, собствен-

но педагогические и методы других наук; констати-

рующие и преобразующие; эмпирические и теоре-
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тические; качественные и количественные; частные 

и общие; содержательные и формальные; методы 

сбора эмпирических данных, проверки и опровер-

жения гипотез и теорий; методы описания, объясне-

ния и прогноза; специальные методы, используемые 

в отдельных педагогических науках; методы обработ-

ки результатов исследования [7–15].     

       Вся совокупность и многообразие методов иссле-

дования представляет собой некоторое универсаль-

ное множество, которое состоит из совместимых и 

несовместимых, пересекающихся и тождественных, 

подчиненных и независимых подмножеств. В составе 

одного конкретного исследования, а также при реше-

нии одной конкретной задачи применяются, как 

правило, несколько методов, поскольку универсаль-

ных методов не существует и ни один из методов не 

может привести к решению задачи. В то же время ка-

кой-либо один метод может применяться для реше-

ния разных по содержанию задач [16–36].    

       В педагогических диссертационных исследовани-

ях чаще всего выделяют теоретические и эмпиричес-

кие методы, которые одновременно относятся и к 

другим классификационным группам. Так, к теоре-

тическим методам исследования относятся: форма-

лизация, абстрагирование, идеализация, аксиомати-

зация (постулирование), систематизация, классифи-

цирование, объяснение, интерпретация, моделиро-

вание, аналогия, анализ и синтез, мысленный экспе-

римент, монографический метод, индукция, дедук-
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ция и др. В свою очередь, эти методы в конкретном 

исследовании могут иметь разный вид. Например, 

интерпретация педагогических явлений, результа-

тов и особенностей образовательного процесса мо- 

жет быть вербальной, текстовой, графической, ма-

тематической, логической, а анализ – системным, 

сравнительно-сопоставительным, историческим, по-

нятийно-терминологическим, ретроспективным. Эм- 

пирические методы: опрос, педагогическое наблюде-

ние, измерение, тестирование, беседа, сравнение, ин-

тервью, описание, анкетирование, контент-анализ, 

метод самооценки, метод экспертных оценок, метод 

диагностических контрольных работ, анализ норма-

тивных документов, методы вероятностной и стати-

стической обработки результатов и др. Граница 

между теоретическими и экспериментальными ме-

тодами исследования подвижна: при решении зада-

чи они достаточно тесно переплетены и образуют 

определенную методологическую конструкцию, в 

которой теоретические методы могут являться осно-

ванием экспериментальных, и наоборот. Это обстоя-

тельство подтверждает статус педагогической науки 

как прикладной и отражает принцип единства тео-

рии и практики. 

       Выбор методов выполнения конкретного исследо-

вания является достаточно сложной задачей. В совре-

менной методологии не установлены достаточно точ-

но критерии, алгоритмы, технологии выбора мето-

дов. Исследователь в процессе выбора ориентируется, 
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во-первых, на общие рекомендации, выработанные в 

практике научных исследований, и, во-вторых, на 

уже выполненные исследования как на образцы. В 

любом случае выбор производится, как правило, 

субъективно, а правильность выбора метода (его 

адекватность решаемой задаче) определяется логикой 

(принцип непротиворечивости) и практикой. Объек-

тивность выбора зависит от методологической куль-

туры исследователя и навыков его методологической 

рефлексии. 
 

Глава 1. Методологическая часть  
 

Методологические аспекты  

проблемы исследования 
 

       Первая глава ВКР посвящается, прежде всего, со-

держательному анализу научно-педагогической и ме-

тодической литературы относительно вопроса состоя-

ния проблемы исследования в ракурсе её представле-

ния различными авторами. При этом необходимо не-

обходимо охарактеризовать использованные методы, 

подходы и средства исследования, методики и спосо-

бы оценки осуществления контроля достоверности 

результатов исследований. Такой подход с насущной 

необходимостью предоставляет магистранту реаль-

ную возможность [3]: 

     – определить сущность исследуемого феномена, 

т.е. в рамках обозначаемого понятийного (термино-

логического) его поля установить, в чем главная цель 
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реализации рассматриваемой проблемы в деятель-

ности профессиональной образовательной органи-

зации и какие процессы (организационные, эконо-

мические, социальные) составляют основу данного 

феномена;  

     – дать характеристику степени проработанности 

проблемы исследования и, в целом, темы ВКР в лите-

ратурных источниках (монографиях и журнальных 

статьях, материалах научно-практических конферен-

ций и т.п.), что в итоге должно выразиться в дос-

таточно полном перечне использованной литерату-

ры, приводимом в конце пояснительной записки ма-

гистерской диссертации.  

       В свете такого подхода раскрываются и уточняют-

ся, при необходимости, понятия, теоретические, ис-

торические и иные аспекты проблемы исследования, 

основные классификации по ней, дается оценка сов-

ременного состояние проблемы исследования и, при 

необходимости, представляются предлагаемые авто-

ром ВКР педагогические модели или алгоритмы, кон-

цепции, педагогические условия разрешения сфор-

мулированной в ВКР её автором проблемы исследо-

вания. 

      Тенденции развития рассматриваемой проблемы 
 

      Исходя из характеристики современного состоя-

ния проблемы, а также на основании краткого анали-

за направлений ее развития за определенный период, 

необходимо сформулировать прогнозную оценку си-
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туации: к каким последствиям (негативным или пози-

тивным) приведет дальнейшее развитие рассматри-

ваемой проблемы в том или ином направлении.  

       Педагогическое исследование в рамках обозна-

ченной в ВКР магистрантом проблемы изначально 

строится не только и не столько для определения 

причинно-следственных связей, присущих некоторой 

образовательной системе (объекту исследования), а, 

прежде всего, для совершенствования этой системы 

(этого объекта исследования) на основе выявленных 

причинно-следственных связей, т.е. совершенствова-

ние образовательной системы осуществляется путем 

ее преобразования для достижения результата, соот-

ветствующего изменяющейся (или изменившейся) 

социокультурной среде.  

       В магистерском исследовании вряд ли может быть 

открыто что-то новое, не известное ранее знание фун-

даментального характера. Для этого нет достаточных 

оснований. Магистрант, вырабатывая решение проб-

лемы, конструирует теоретическую систему как соче-

тание (совокупность, комбинация) элементов извест-

ного знания. Эта синтезированная магистрантом со-

вокупность может рассматриваться как частный слу-

чай некоторой теории и/или методологии (метода). 

Она должна обладать свойством целостности, то есть 

совокупность компонентов системы должна быть не-

обходимой и достаточной для выполнения ею своей 

функции. В магистерском исследовании синтезиру-

ется совокупность известных частей знаний в целост-
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ную, не бывшую ранее систему, что позволяет отнес-

ти диссертацию к категории нового научного знания. 

Однако новым результат исследования является еще 

и потому, что позволяет объяснить возникшие вновь 

факты и явления, которые не могут быть объяснены с 

помощью других (известных) построений. 

       При разработке данного и следующих подразде-

лов работы следует иметь в виду, что те материалы, 

которые содержатся по выбранной теме в лекциях и 

имеющихся учебных пособиях, должны восприни-

маться магистрантом как уже известные положения и 

если при этом магистрантом не высказываются ори-

гинальные суждения, то эти материалы не подлежат 

описанию. В данном подразделе необходимо указать, 

какое место занимает проблема в сложившейся сис-

теме управления профессиональной образователь-

ной организацией: какой опыт (и положительный, и 

отрицательный) накоплен в нашей стране и за рубе-

жом по осуществлению организационного, экономи-

ческого, правового и т.п. механизма реализации про-

блемы. 
 

Глава 2. Аналитическая часть 
 

Анализ состояния конкретного 

объекта исследования 
 

      Основная задача, которую должен решить магист-

рант при выполнении данного подраздела, форму-

лируется следующим образом: разработать основные 

положения методики или обосновать необходимость 
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использования одной из действующих методик, ко-

торая позволила бы на конкретном примере оценить 

уровень организации управления – имеются в виду 

процессы управления, реализующие сформулиро-

ванную в названии темы диссертации целевую зада-

чу, а также провести конкретный анализ состояния 

системы управления по рассматриваемому нап-

равлению с помощью разработанной (или выбран-

ной) методики. Для того чтобы разработать такую 

методику и провести по ней анализ, необходимо вы-

полнить следующие этапы: 

1. Предварительное определение, что же является 

объектом управления по рассматриваемой проблеме, 

т.е., другими словами, на какие процессы и звенья бу-

дет направлено управляющее воздействие. Объект 

управления может уточняться и на последующих эта-

пах. Кроме того, на данном этапе необходимо опреде-

лить и зафиксировать особенности объекта исследо-

вания, к условиям которого будет привязываться ме-

тодика анализа. Для объекта исследования характер-

ны такие особенности, как размер профессиональной 

образовательной организации, вид собственности, ха-

рактерные особенности его производственной управ-

ленческой оргструктуры, направленность деятель-

ности (научно-техническая, выполнение тех или 

иных видов услуг), характер продукции, организа-

ционно-экономический механизм управления про-

фессиональной образовательной организацией.  
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2. Определение целей системы управления по 

рассматриваемой проблеме. На данном этапе можно 

ограничиться несложной схемой структуризации це-

лей, построенной по аспектному (понятийному) при-

знаку декомпозиции. При необходимости можно до-

вести схему структуризации до факторного признака 

декомпозиции. Другими словами, на данном этапе 

определяется, что мы хотим получить в результате 

совершенствования системы управления.  

3. Анализ показателей научно-производственной 

деятельности, оказывающих влияние на реализацию 

поставленных целей. Показатели могут быть как ко-

личественными, так и качественными и характеризо-

вать степень достижения целей (или давать ответ на 

вопрос, достигается ли данная цель или нет). При вы-

полнении данного этапа должен быть указан способ 

получения информации (или исходных данных для 

расчета), позволяющий оценить фактическое состоя-

ние показателя. Описание способов получения ин-

формации должны сопровождаться показом форм и 

содержания аналитических таблиц, бланков эксперт-

ных оценок и т.п. с указанием правил их заполнения. 

Также необходимо указать, какие нормативные (целе-

вые) значения должен принимать тот или иной пока-

затель со ссылкой на источник информации.  

4. Анализ состояния управления по рассматривае-

мой проблеме. В начале данного этапа следует опре-

делить, что же является субъектом управления, или, 

другими словами, установить состав звеньев управ-
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ления, взаимодействующих на реализацию целей си-

стемы. Под звеном управления понимаются подраз-

деления структуры или должностные лица согласно 

их месту в структуре. Этот состав звеньев может уточ-

няться в процессе анализа. Далее необходимо прове-

сти анализ общих функций управления с точки зре-

ния установления причин отклонения в производст-

венной системе и причин неэффективной организа-

ции управления. Для того чтобы данный анализ был 

полным и системным, его следует проводить по эле-

ментам управляющей системы, а именно: конкрет-

ные функции управления, технология процесса с 

учетом состава и последовательности принятия ре-

шений, кадры, информационное, методическое и 

техническое обеспечение, оргструктура (с учетом 

мощности подразделений, их прав и ответственнос-

ти, взаимосвязей со смежными подразделениями), 

финансовые ресурсы. Другими словами, в рамках 

рассматриваемой проблемы по каждой общей функ-

ции управления следует установить, в чем причины 

негативной ситуации в производственной системе 

или каковы причины неэффективной управляющей 

системы: в невыполнении ряда функций управления, 

в нерациональном процессе, порождающем неопера-

тивность принятия решений, в недостаточности чис-

ленности или квалификации кадров, в недостаточ-

ном финансовом обеспечении ряда процессов и т.д. 

Результаты функционирования системы управления 

отражаются составом принимаемых управленческих 
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решений. В анализе необходимо оценить соответст-

вие фактического состава управленческих решений 

требуемому, проанализировать их качество и эффек-

тивность, сроки выработки, принятия и реализации 

решений. Именно этот этап анализа позволяет уста-

новить направления и последовательность задач 

дальнейшего детального анализа элементов управ-

ляющей системы. При анализе функционально-

иерархического разделения управленческого труда 

анализируется состав выполняемых функций управ-

ления, их необходимость и достаточность для эффек-

тивного функционирования системы управления, 

распределения функций между исполнителями, на-

личие невыполняемых и дублируемых функций. 

Осуществляется оценка трудоемкости выполнения 

функций в фактически сложившейся ее структуре, 

устанавливается степень использования средств орга-

низационной и вычислительной техники, рациональ-

ность распределения функций по уровням управле-

ния. Анализ технологии процедур предусматривает 

изучение состава и взаимосвязи выполняемых проце-

дур, их внутренней структуры по видам операций, в 

том числе с учетом возможности автоматизации вы-

полнения использования типовых процедур и т.д. 

Причем этот анализ позволяет оценить выполнение 

управленческих функций в пространстве и во време-

ни. Для оценки уровня организации процессов уп-

равления необходимо использовать такие показатели, 

как длительность цикла процесса управления, коли-
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чество процедур и их состав в процессе управления, 

количество и виды операций по каждой процедуре, 

удельный вес различных видов операций и степень 

их повторяемости. Одним из важнейших вопросов в 

анализе должна быть оценка рациональности доку-

ментальных форм отображения технологии процес-

сов управления. В результате кадрового обеспечения 

должна быть дана оценка качественного и количест-

венного состава кадров системы управления, их соот-

ветствия выполняемым функциям управления по 

уровню квалификации и образованию. Анализ ин-

формационного обеспечения системы управления 

направлен на изучение состава информационных 

потребностей и степени их удовлетворения, движе-

ния информационных потоков различных видов ин-

формации, рациональности используемых форм до-

кументов и их показателей, определение возможно-

стей каждого управленческого звена по качественной 

и своевременной обработке информации. При ана-

лизе методического обеспечения оценивается состав 

используемых системой управления методов управ-

ления, их направленность на достижение целей науч-

но-производственной деятельности системы, выра-

ботки качественных и эффективных управленческих 

решений. Анализируется обеспеченность системы 

управления нормативно-организационной докумен-

тацией, уделяется внимание рациональному сочета-

нию методов различных групп. Необходимо также 

оценить качество используемых нормативных и ме-
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тодических указаний, должностных инструкций, по-

ложений о подразделениях, планировании и т.п. 

Анализ технического обеспечения предусматривает: 

оценку обеспеченности управленческого персонала 

средствами организационной и вычислительной тех-

ники, рациональности организации рабочих мест ос-

новных категорий работников, планировки помеще-

ний, соблюдение требований к условиям труда, его 

охране и технике безопасности. В процессе анализа 

оргструктуры управления необходимо оценить ее 

вид и конфигурацию, рациональность, количество 

иерархических уровней управления, соответствие со-

става и численности звеньев целям научно-производ-

ственной деятельности системы, отношения и связи 

между ними в структуре.  

5. Уточнение целей системы управления. На дан-

ном этапе может происходить определение и струк-

туризация целей по факторному признаку декомпо-

зиции. Система целей, имеющая по факторному при-

знаку уровень элементов управляющей подсистемы, 

может рассматриваться как взаимосвязь результатов, 

условий их достижения, мероприятий по выполне-

нию условий. Эта система целей может лежать в ос-

нове задания на разработку проектных предложений 

по рассматриваемой проблеме. Необходимые данные 

для выполнения аналитической части могут быть по-

лучены на основе действующей на предприятиях 

плановых учетных, отчетных и статистических доку-

ментов, системы оперативного учета, который ведут 
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технические, экономические, производственные под-

разделения и которые складываются из методических 

и нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность организаций, а также на основе данных оп-

роса, наблюдений и экспертных оценок.  
 

Причины, мешающие эффективному  

развитию рассматриваемого объекта 
 

 Этот подраздел концентрирует в себе выводы по ре-

зультатам разработки аналитической части. В тезис-

ной форме следует подвести общий итог, характери-

зующий современное состояние проблемы, тенден-

ции ее развития, нерешенность методологических, 

организационных вопросов в практике предприятий 

по управлению производством. Здесь кратко излага-

ются пути устранения недостатков в практике управ-

ления профессиональной образовательной органи-

зацией.  
 

 

 Глава 3. Практическая часть 
 

       Практическая часть магистерской диссертации – 

это плод авторской исследовательской или проект-

ной работы магистранта. Третья глава ВКР может 

быть двух типов: исследовательской и проектной, в 

зависимости от темы магистерской диссертации. В 

первом случае в исследовательской части ВКР на ос-

новании выдвинутой в ней гипотезы исследования 

прописывается методология выполненного педагоги-

ческого исследования, замысел, ожидаемые результа-
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ты, система применяемых методов, устанавливаются 

критерии репрезативности и валидности исследова-

ния. Во втором случае проектная часть ВКР пред-

ставляет собой взаимосвязанный комплекс проект-

ных решений, состав которых определяется темой 

диссертации, проведенным анализом организации 

управления. 
 

Пример содержания исследовательской 

практической части магистерской диссертации 
 

       Первоначально на основании выдвинутой в ВКР 

гипотезы исследования определяется структура и со-

держание предполагаемых к использованию поня-

тий, прописывается методология планируемого педа-

гогического исследования, замысел, ожидаемые ре-

зультаты, система намеченных к использованию ме-

тодов проведение теоретико-эмпирического экспери-

мента. Затем ведётся описание хода выполненного 

педагогического исследования и полученных резуль-

татов с графическим и/или таблично-цифровым их 

представлением, квалиметрической оценкой посред-

ством применения вероятностного или статистиче-

ского метода и анализом, прежде всего, с позиции на-

личия научной новизны и практической значимости. 

На следующем этапе наиболее предпочтительным яв-

ляется разработка модели нивелирования угроз ин-

формационной безопасности (ИБ) учебно-образова-

тельной системы профессиональной образователь-

ной организации (ПОО) СПО в виде, по меньшей ме-
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ре, структурно-логической схемы и текста, а не про-

сто составление перечня практических рекоменда-

ций, что, тем не менее, ограничительно не регламен-

тируется. Разработку модели нивелирования угроз 

ИБ учебно-образовательной системы ПОО СПО же-

лательно подтвердить результатами апробации в 

условиях проведения констатирующего педагогиче-

ского эксперимента применительно к условиям под-

готовки специалиста среднего звена как элемента 

внутренней системы качества ПОО СПО с определе-

нием содержательных и организационных основ 

функционирования разработанной модели с оцен-

кой результативности и экспериментальной провер-

кой её эффективности. 
 

Пример содержания проектной 

практической части магистерской диссертации 
 

       Проектные предложения в практической части 

магистерской диссертации должны обеспечить реа-

лизацию целей, поставленных перед системой уп-

равления ИБ учебно-образовательной системы ПОО 

СПО по исследуемой проблеме. Разработка оргпро-

екта определяет создание комплекта проектной до-

кументации. По каждому решению дается его обос-

нование, как логическое, так и расчетное, комплект 

разработанной рабочей документации с содержани-

ем и порядка исследования. Рабочая документация 

по проектному решению может быть представлена:  

     – таблицами управленческих решений;  
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     – системой контроля исполнения решений;  

     – матрицами функционально разделения труда в 

подсистеме управления ИБ учебно-образовательной 

системы ПОО СПО;  

     – расчетами трудоемкости выполнения функций и 

таблицами структуры трудоемкости функций;  

     – составом автоматизированных функций управле-

ния ИБ учебно-образовательной системы ПОО СПО; 

     – картами процессов и процедур управления, тех-

нологическими операционными картами процедур;  

     – графиками и схемами процедур управления ИБ 

учебно-образовательной системы ПОО СПО; 

     – схемами алгоритмов и программами по задачам 

управления ИБ учебно-образовательной системы 

ПОО СПО, решаемым с использованием вычисли-

тельной техники;  

      – листингами программ; 

      – операграммами процесса управления ИБ учеб-

но-образовательной системы ПОО СПО;, представля-

ющими собой матрицу, по вертикали которой ука-

зывается перечень работ, по горизонтали – перечень 

исполнителей, а на пересечении строк и столбцов – 

степень участия исполнителя в данной работе, а так-

же указывается, что является выходом по данной ра-

боте и соответственно входом для исследуемой 

проблемы. Кроме того, соединяя клетки матрицы, 

можно показать, какие звенья являются передаю-

щими и принимающими информацию при выпол-

нении работы;   
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     – штатным расписанием;  

     – схемой конфигурации оргструктуры;  

     – матрицей прав и ответственности должностного 

лица;  

     – сетевым графиком процессов;  

     – формами вновь вводимых или усовершенство-

ванных документов;  

     – схемой информационных взаимосвязей; 

     – положениями по оплате труда, функциониро-

ванию экономического и организационного механиз-

ма того или иного мероприятия и т.п.;  

     – положениями о подразделениях; 

     – должностными инструкциями;  

     – обоснованием вида и типа организационной ст-

руктуры управления; 

     – расчетом рационального количества звеньев и 

уровней оргструктуры; 

     – расчетами численности работников по системе 

управления отдельными функциями, управленчески-

ми подразделениями;  

     – классификаторами требований к уровню моди-

фикации работников;  

     – рекомендациями по укомплектованию кадрами 

и повышению их квалификации;  

     – методическими положениями, рекомендациями, 

указаниями, инструкциями по отдельным направле-

ниям деятельности системы управления, функциям и 

процедурам управления; 
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     – системами материального и морального поощре-

ния управленческих работников;  

     – регламентами работы, расчетами гибкого графи-

ка рабочего дня;  

     – картами информационных потребностей;  

     – расчетами количества средств организационной 

и вычислительной техники;  

     – таблицами технических средств;  

     – видами носителей информации;  

     – проектами организации рабочих мест основных 

категорий работников;  

     – расчетами экономических показателей функцио-

нирования системы управления;  

     – расчетами экономической эффективности ва-

риантов проектов организации системы управле-

ния и др. 

       Каждый проектный документ должен сопровож-

даться необходимыми обоснованиями и пояснения-

ми, расчетом ожидаемой (или фактической) социаль-

но-экономической эффективности внедрения про-

ектных предложений. Оценка экономической и со-

циальной эффективности проектных предложений 

является неотъемлемой составной частью магистер-

ской диссертации.  
   

Организация внедрения проекта 

        В данном подразделе текстовой части ВКР дол-

жен быть предложен состав мероприятий по соци-

ально-психологической, профессиональной и мате-
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риально-технической подготовке, ресурсному обес-

печению внедрения проекта, выбору объектов и про-

ведению опытно-экспериментальной проверки, кон-

тролю за ходом внедрения, стимулированию всех 

участвующих работников. Он может быть представ-

лен в форме плана с указанием по каждому направ-

лению мероприятий, сроков их проведения, ответ-

ственных работников. Допускается объединение в 

одну подглаву оценки экономической и социальной 

эффективности проекта и организации его внедре-

ния.  

                                       Заключение 

      Заключение о проведенном исследовании состав-

ляется с учетом результатов теоретического и эмпи-

рического обоснования гипотезы. В заключении при-

водится краткое описание научной проблемы, гипо-

тезы, решавшихся задач, характеристики процесса и 

методов исследования, формулируются выводы по 

проделанной работе, характеризующие степень ре-

шения тех задач, которые ставились при разработке 

магистерской диссертации. Автор магистерской дис-

сертации на основе полученных результатов выска-

зывает свои суждения относительно эффективности 

исследовательской идеи и возможности ее использо-

вания для совершенствования образования. Посколь-

ку получить ожидаемый (желаемый, «идеальный») 

результат в полной мере удается редко (исследова-

тель всегда что-либо упускает из поля зрения), за-

ключение должно содержать, во-первых, рекомен-
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дации по совершенствованию опытно-эксперимен-

тальной педагогической системы, которые учиты-

вают возникшие в ходе испытания отклонения от 

предполагавшейся схемы, и, во-вторых, рекоменда-

ции по проведению дальнейших исследований выяв-

ленной проблемы, а также других связанных с ней 

проблем, возникших в ходе данного исследования. 

        Особенно внимательно следует определять науч-

ную новизну и практическую значимость (ценность) 

исследования. Научная новизна обозначается теми 

признаками, которые не были известны ранее в дру-

гих исследованиях. Новое в магистерском исследова-

нии – это то, чего не было известно об объекте и 

предмете до начала исследования. Результат магис-

терского исследования в области образования явля-

ется новым, если решение важной педагогической за-

дачи (проблемы) получено впервые. Поскольку но-

визна связывается и с задачей (проблемой), и с ее ре-

шением, возможны три варианта их соотношения, 

при которых результат исследования может считать-

ся новым:  

а) проблема не была известна и не было известно 

способов (методов) ее решения;  

б) проблема не была известна до начала исследо-

вания, но для ее решения применены известные под-

ходы, методы и средства;  

в) проблема была известна, но решение найдено 

лишь в данном исследовании, в том числе с помощью 
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методов и средств, применяющихся в данной области 

(подобласти) науки.  

       Новым результат магистерского исследования мо-

жет быть признан и в том случае, когда решалась из-

вестная проблема с помощью известных подходов, 

методов и средств, но они относились к другим усло-

виям, иным образовательным системам, в другое вре-

мя и в другом месте.  

       Научная новизна связана непосредственно с про-

блемой и гипотезой. В гипотезе научная новизна уже 

названа, но это только предположение о новизне, ко-

торое после проведения исследования получает или 

не получает подтверждение. 

       Теоретическая значимость (ценность) магистерс-

кого исследования определяется степенью влияния 

полученных результатов (научная новизна) на тео-

рию, методологию, принципы, подходы, логику, со-

держание, методику обучения и воспитания обучаю-

щихся. Практическая значимость исследования оп-

ределяется степенью влияния результатов на процесс 

практической деятельности образовательной органи-

зации или их элементов российского, регионального, 

муниципального и/или локального уровня, на фор-

мирование и развитие образовательных организаций 

региона, района или конкретной образовательной 

организации. И значимость для науки, и значимость 

для практики определена контекстно уже на началь-

ном этапе исследования при определении его акту-

альности, формулировании проблемы, цели и гипо-
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тезы, но в заключении их необходимо представить в 

конкретном виде с указанием конкретных признаков 

(показателей) значимости. 
 

Список использованной литературы 

и приложения магистерской диссертации 
 

      После заключения ВКР приводится перечень (биб-

лиографический список) использованной литерату-

ры. Работа с литературой является неотъемлемой ча-

стью как научных исследований, так и практических 

разработок. Список использованной литературы дис-

сертации оформляется в соответствии с требования-

ми ГОСТа 7.1.2003 «Библиографическое описание до-

кумента». Литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке или в порядке их цитирования. 

По каждому литературному источнику указывается: 

его автор (или группа авторов), полное название кни-

ги или статьи, место и наименование издательства 

(для книг и брошюр), год издания, для журнальных 

статей указывается наименование журнала, год вы-

пуска и номер (Приложение О). По сборникам науч-

ных трудов (статей) указывается автор статьи, ее 

название и далее название книги (сборника) и ее вы-

ходные данные. Следует учесть, что, кроме изучения 

книг и монографий по теме магистерской диссерта-

ции, необходимо изучение материалов по теме, пуб-

ликуемых в периодической печати. При подборе 

журнальных статей следует иметь в виду, что в по-

следнем за каждый календарный год номере журнала 



49 

 

приводятся перечни статей, опубликованных во всех 

номерах данного журнала за год. Подбирая литера-

туру, (монографии, брошюры, журнальные статьи и 

т.п.), необходимо учитывать время ее издания. В 

первую очередь следует использовать литературу по-

следних лет. В тексте ВКР обязательны ссылки на ука-

занные в перечне источники, в том числе на норма-

тивно-правовые документы – Федеральные законы 

РФ, нормативные акты, приказы министерства обра-

зования и науки, ФГОС по специальности, локальные 

акты ПОО СПО и др.  

       Приложения ВКР оформляются как продолжение 

её  пояснительной записки, в них приводятся различ-

ные материалы (при значительном объеме вычисли-

тельных работ по проекту, например): тестовые зада-

ния: формы документов, отражающих анализ управ-

ления ИБ учебно-образовательной системы ПОО 

СПО, рабочая проектная документация (положения, 

должностные инструкции, штатные расписания, 

формы документов и т.д.), листинг программы, реа-

лизуемой на ЭВМ, а также другие материалы, ис-

пользование которых в текстовой части пояснитель-

ной записки ВКР нарушает логическую стройность 

изложения. Каждое приложение начинается с новой 

страницы и имеет заголовок с указанием вверху по-

середине страницы слова «Приложение» и его по-

рядкового номера арабскими цифрами. 
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5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
 

 ЗАПИСКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Оформление пояснительной записки 
магистерской диссертации 

 

       Пояснительная записка магистерской диссерта-

ции состоит из текстовой части, графического мате-

риала, перечня использованной литературы и прило-

жений. Форма и содержание титульного листа пред-

ставлены в Приложении 3.    

       В начале пояснительной записки магистерской 

диссертации приводится оглавление. Текстовая часть 

диссертации выполняется на листах писчей бумаги 

белого цвета стандартного формата А4 с использо-

ванием одной стороны листа и соблюдением следу-

ющих требований:  

  ― поля: левое ˗ 30 мм, правое ˗ 15 мм, верхнее и ниж-
нее по 20 мм; 
  ― шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New 
Roman; 
  ― межстрочный интервал — полуторный;  

  ― отступ «красной строки» — 1,25 мм; 

  ― выравнивание текста — по ширине. 

      Каждая глава, а также введение, заключение и спи-

сок использованной литературы начинаются с новой 

страницы пояснительной записки (печатным вариан-

том рукописи магистерской диссертации). Наимено-
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вания глав, разделов, параграфов следует распола-

гать по центру строки без точки в конце и подчерки-

вания, отделяя их от текста пустой строкой. 

      В тексте пояснительной записки ВКР не должны 

применяться сокращения слов, кроме общепринятых. 

Если в тексте приводятся цитаты или цифровые дан-

ные, заимствованные из литературы, то обязательно 

на источник дается ссылка в конце цитаты посред-

ством заключенного в квадратных скобках номера ис-

точника по списку использованной литературы, ко-

торый размещается в конце пояснительной записки 

магистерской диссертации следом за заключением 

перед приложениями. 

       Иллюстративный (графический) материал (гра-

фики, диаграммы, схемы, фотографии, скриншоты с 

экрана компьютера и др.), приводимый в промежутке 

текстовой части пояснительной записки (Приложе-

ние 9), следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, что счи-

тается более предпочтительным вариантом, или на 

отдельных вкладышах соответствующего приложе-

ния, формируемого как контента графического ма-

териала пояснительной записки. Типовыми графиче-

скими материалами являются также схемы динамики 

основных технико-экономических показателей дея-

тельности образовательных организаций и их науч-

но-производственных подразделений, схемы оргст-

руктур управления (ИБ учебно-образовательной си-

стемы ПОО СПО, в частности), функциональные и 
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информационные матрицы: схемы обработки ин-

формации; схемы алгоритмов и программ решения 

управленческих задач на ЭВМ; штатные расписания, 

графики и таблицы, иллюстрирующие результаты 

анализа результатов исследования; таблицы эффек-

тивности проектных мероприятий и т.д. В случае 

большого формата иллюстративного материала до-

пускается размещение его на следующей странице 

пояснительной записки, но не далее. На все иллюст-

рации в пояснительной записке должны быть ссылки 

со сквозной нумерацией и иметь названия под иллю-

страцией. Допускается сквозная нумерация иллюст-

раций отдельно в каждой главе пояснительной за-

писки. Иллюстративный материал является обяза-

тельной частью магистерской диссертации. Он дол-

жен быть органически связан с текстовой частью и в 

наглядной форме иллюстрировать основные поло-

жения анализа выполненного исследования, проекта 

и внедрения. При этом в тексте пояснительной за-

писки должны быть сформулированы сноски на при-

веденный иллюстрированный материал и пояснения 

к нему. 

       Приводимые в текстовой части пояснительной за-

писки таблицы располагаются также, как графичес-

кий материал с аналогичным ему порядком сквозной 

нумерации в её тексте, в том числе отдельно по гла-

вам. Таблицы преимущественно помещаются в про-

межутке текстовой части пояснительной записки с 

соответствующим Приложению 9 оформлением: 
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проставлением порядкового номера таблицы в пра-

вом верхнем углу над её названием после слова «Таб-

лица» и размещением заголовка таблицы (её назва-

ния) непосредственно над ней по центру строки без 

проставления точки в конце названия таблицы. При 

оформлении содержания таблиц используется оди-

нарный межстрочный интервал, шрифт размером 12 

пт гарнитурой Times New Roman. 

       На включаемые в магистерскую диссертацию ил-

люстративные материалы и перечень (список) ис-

пользованной литературы должны быть обязательно 

ссылки в текстовой части пояснительной записки. 

Список использованной литературы оформляется со-

ответственно требованиями ГОСта 7.1 2003 с исполь-

зованием размещения литературных источников в 

алфавитном порядке или в порядке их цитирования 

по ходу текса пояснительной записки. 

       Для отдельных тем магистерская диссертация 

может содержать дополнительные подразделы, наи-

менование и содержание которых соответствует их 

специфике. 
 

                Общие принципы построения текста 

                           пояснительной записки      
 

      Основная часть пояснительной записки магистер-

ской диссертации должна составлять не менее 70% её 

полного объема и согласовываться в своей структуре с 

планом диссертации. Она неизбежно делится на гла-

вы и параграфы в соответствии с логической струк-
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турой изложения. Каждая глава, по меньшей мере из  

двух или трёх глав магистерской диссертации, состо-

ит не менее чем из двух параграфов. Желательно, 

чтобы главы (и соответственно параграфы) были 

примерно одинаковыми по объему.   

        В текстовой части пояснительной записки ВКР 

указываются следующие заголовки: «Введение», «Гла-

ва», номера глав и их название, а также нумерация и 

названия параграфов глав, выводы по главам, «За-

ключение», «Список использованной литературы» (в 

том числе электронных источников) и «Приложения» 

(при необходимости). Заголовки оформляются полу-

жирным шрифтом, выравниваются по центру стро-

ки. Каждый структурный элемент пояснительной за-

писки ВКР размещается с новой страницы. Подчер-

кивание заголовков и перенос содержащихся в них 

слов не допускается. Не разрешается выделение под-

заголовков по тексту параграфов.  

       Страницы пояснительной записки ВКР нумеру-

ются арабскими цифрами в центре нижней части её 

листа без точки. 

       Логическая структура магистерской диссертации, 

как правило, вырисовывается далеко не сразу. Для то-

го чтобы она стала предельно ясной, необходимо мыс-

ленно смакетировать диссертацию как логическое це-

лое, построенное в виде развернутого доказательства 

положений, которые выносятся на защиту. Сначала 

такой «макет» целесообразно разрабатывать в форме 

плана, размышляя над правильным наименованием 
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и расположением отдельных параграфов. Расчлене-

ние пояснительной записки на главы и параграфы 

должно служить логике раскрытия темы магистер-

ской диссертации. Поэтому, с одной стороны, не сле-

дует вводить в план («макет») структурные единицы, 

содержательно выходящие за рамки темы магистер-

ской диссертации или связанные с ней лишь косвен-

но, а с другой стороны, пункты плана должны струк-

турно полностью раскрывать тему магистерской дис-

сертации. План магистерской диссертации – это как 

бы логический скелет изложения её содержания, и 

все должно быть на своем месте. Главы магистерской 

диссертации – это основные структурные единицы её 

текста и графического сопровождающего материала 

пояснительной записки. Название каждой главы не-

обходимо формулировать так, чтобы оно не оказа-

лось шире темы по объему содержания и равновели-

ко ей, т. к. глава представляет собой только один из 

аспектов темы и название должно отражать эту под-

чиненность. По окончании составления плана («ма-

кета») можно приступать к черновому написанию 

текста пояснительной записки магистерской диссер-

тации с соответствующим сопровождением его гра-

фическим материалом. Достаточно большой объем 

работы по составлению пояснительной записки ма-

гистерской диссертации подсказывает, что её текст 

лучше писать не целиком, а небольшими частями, 

причем каждая из них должна вписываться в общую 

интеллектуальную фабулу диссертации. Стандарта 
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композиции диссертационного труда не существует. 

Каждый соискатель сам выбирает порядок организа-

ции представления научных материалов.     

       Первой страницей пояснительной записки маги-

стерской диссертации является титульный лист, ко-

торый заполняется по строго определенным прави-

лам (Приложение 3). Следом за титульным листом 

размещается задание на выполнение магистрантом 

ВКР, аннотация, оглавление (Приложения 1-2 и 4 со-

ответственно), в котором приводятся заголовки всех 

глав, параграфов и более мелких рубрик диссер-

тационной работы (кроме подзаголовков, даваемых в 

подбор с текстом пояснительной записки) и указы-

ваются страницы, с которых они начинаются. Заго-

ловки в оглавлении должны точно соответствовать 

заголовкам в тексте пояснительной записки маги-

стерской диссертации. Нельзя сокращать или давать 

их в другой формулировке, последовательности и 

соподчиненности по сравнению с заголовками в тек-

сте пояснительной записки магистерской диссерта-

ции. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

следует располагать друг под другом. Заголовки каж-

дой последующей ступени смещают на три-пять зна-

ков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 

ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы, 

точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово 

каждого заголовка соединяют отточием с соответ-

ствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления.   



57 

 

       За оглавлением пояснительной записки магистер-

ской диссертации следует введение, которое предс-

тавляет собой наиболее ответственную часть диссер-

тации, поскольку содержит в сжатой форме все фун-

даментальные положения, обоснованию которых по-

священа диссертация. Это актуальность выбранной 

темы магистерской диссертации, цель и содержание 

поставленных задач, объект и предмет исследования, 

избранный метод (методы) исследования, теоретиче-

ская значимость, прикладная ценность полученных 

результатов и положения, выносимые на защиту. 

       Обоснование актуальности темы должно зани-

мать, с точки зрения композиционной структуры по-

яснительной записки магистерской диссертации, 

примерно одну-две страницы введения и содержать 

объяснение того, почему к данной теме целесообраз-

но обратиться именно сейчас, какова научная и прак-

тическая необходимость, в каком состоянии находят-

ся современные научные представления о предмете 

исследования.   

       За обоснованием актуальности во введении пояс-

нительной записки магистерской диссертации следу-

ет сформулировать проблему исследования и дать 

упоминание относительно степени научной разрабо-

танности проблемы исследования. Здесь нужно пере-

числить прошлых и современных, отечественных и 

зарубежных ученых, занимавшихся данной пробле-

мой в различных ракурсах, указать недостаточно ос-

вещенные пункты, а также искажения, обусловлен-
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ные слабой освещенностью темы в отечественной ли-

тературе, если таковые имеют место. Обосновать об-

ращение именно к этой теме можно, например, недо-

статочной ее исследованностью или обилием в зару-

бежной литературе неизвестного отечественной на-

учной общественности материала по данной теме, 

который, с точки зрения магистранта, следовало бы 

ввести в научный оборот. Здесь нужно продемонст-

рировать хорошую осведомленность в теме и овладе-

ние методами научной работы с текстами и библио-

графическим материалом, можно оценить вклад 

предшественников и современников в решение дан-

ной проблемы. Принципиально важно не пройти 

мимо особо значимых работ, дать им обоснованную 

критическую оценку, отметить их главные достоин-

ства и недостатки. Названия основных трудов отече-

ственных и зарубежных исследователей, относящихся 

к теме диссертации, можно указать в подстрочных 

сносках. Необходимо быть объективным и в оценке 

собственного вклада в рассмотрение темы. Иногда 

соискателю без достаточных на то оснований кажет-

ся, что до него никто не обращался к этой теме и не 

приходил к таким выводам. Если возникает анало-

гичное ощущение, не стоит торопиться сообщать об 

этом в тексте введения. Нужно тщательно проанали-

зировать всю имеющуюся литературу, проконсуль-

тироваться с научным руководителем, а потом уже 

решать, делать или нет столь широкомасштабные за-

явления.  
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       После рассмотрения степени научной разрабо-

танности сформулированной проблемы осуществля-

ется плавный, логически обоснованный переход к 

формулировке «личной ниши» в исследовании про-

блемы. Здесь формулируются цель, объект и предмет 

диссертационного исследования, его задачи, иначе 

говоря, его стратегия и тактика. При этом необходи-

мо помнить, что перечисление задач имплицитно за-

дает план и внутреннюю логику текста всей работы.  

       Не обязательно, но желательно во введении к ра-

боте кратко сказать о структурных этапах дальней-

шего изложения и обосновать логику его построения.  

       В основной части пояснительной записки диссер-

тационной работы, составляющей по объему пример-

но 70% всего текста, подробно излагается ход выпол-

ненного исследования от его планирования до обра-

ботки полученных результатов, обосновываются и 

формулируются его промежуточные результаты. 

Принципиальными требованиями к основной части 

пояснительной записки являются доказательность, 

последовательность, отсутствие в ней лишнего, не-

обязательного и загромождающего материал.    

       Заключительная часть диссертации (заключение) 

должна содержать выводы, сделанные по результатам 

всей диссертационной работы. Эта часть пояснитель-

ной записки, в целом небольшая по объему, имеет 

особую важность, поскольку именно здесь в завершен-

ной и логически безупречной форме должны быть 

представлены на суд научного сообщества итоговые 
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результаты выполненного магистрантом исследова-

ния. Заключение – это не просто суммирование дос-

тигнутых результатов, а своего рода синтез, органич-

но соединяющий эксплицитный и имплицитный 

уровни изложения, отдельные выводы по теме и со-

вокупный итог работы в целом. В заключении необ-

ходимо соотнести полученные выводы с целями и за-

дачами, поставленными во введении, соединить в 

единое целое извлеченные выводы, оценить успеш-

ность собственной работы. Иногда целесообразно по-

строить текст заключения как перечень выводов, раз-

бив его на пункты, каждый из которых – выделение и 

обоснование одного конкретного вывода. Если рабо-

та наряду с теоретическими результатами имеет и 

практические следствия, это также нужно оговорить в 

заключении. Кроме того, следует оценить открываю-

щуюся на основе результатов работы перспективу 

дальнейших исследований по данной теме, очертить 

встающие в этой связи новые задачи, охарактеризо-

вать имеющиеся побочные результаты и идеи и оце-

нить возможные перспективы их научного развития.  

       Вслед за заключением обычно приводится список 

использованной литературы. Это перечень литератур-

ных источников, использованных автором при работе 

над темой магистерской диссертации. Каждый вклю-

ченный в такой список литературный источник необ-

ходимо отразить в тексте пояснительной записки маги-

стерской диссертации. Не стоит включать в список ис-

пользованной литературы те источники, на которые 
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нет ссылок в тексте диссертации, а также энциклопе-

дии, справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Примеры библиографического описания книг, ста-

тей из сборников научных трудов, материалов науч-

но-практических конференций, журналов и норма-

тивных документов  см. п. 6 ). Ссылки на электронные 

ресурсы локального информационного доступа к ли-

тературным источникам из сети Internet оформляют-

ся в следующем виде:  

       Ильенкова, С.Д. Показатели качества образования 

/С.Д. Ильенкова. [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.toptrening.ru/articles/1002. 

       Вспомогательные или дополнительные материа-

лы, которые загромождают текст основной части дис-

сертации, помещают в приложении. По содержанию 

приложения очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, про-

изводственные планы и протоколы, отдельные поло-

жения из инструкций и правил, ранее неопублико-

ванные тексты, переписка и т.п. По форме приложе-

ния могут представлять собой текст, таблицы, гра-

фики, карты. Приложения помещаются в конце дис-

сертации. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа (страницы) с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок. При наличии в диссертации более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами 

(без знака №), например: «Приложение 1», «Прило-

жение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых да-
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ются приложения, должна продолжать общую нуме-

рацию страниц основного текста пояснительной за-

писки магистерской диссертации. Связь основного 

текста пояснительной записки с приложениями осу-

ществляется посредством ссылок, которые употреб-

ляются со словом «смотри», например: (см. Приложе-

ние 1).   

       Рубрикация текста. Текст диссертации, как вся-

кий текст, должен делиться на крупные и мелкие час-

ти. Такое деление или рубрикация текста, проявля-

ется в наличии структурных подразделов – глав и па-

раграфов, имеющих заголовки и пронумерованных 

римскими и арабскими цифрами; более мелкие руб-

рики, чем параграф, помечаются буквами русского 

или латинского алфавита. Простейшим видом руб-

рикации является деление текста внутри самостоя-

тельной единицы – параграфа или подпараграфа с 

помощью абзацев – отступов вправо в строке при на-

чале новой смысловой части. Абзацы позволяют бо-

лее зримо обозначить логические переходы внутри-

текстуального характера. Поэтому их можно рассмат-

ривать как композиционный прием, направленный 

на выделение логических акцентов, которые невоз-

можно выделить другими способами. Логическая це-

лостность высказывания, присущая абзацу, способ-

ствует лучшему восприятию текста. Поэтому пра-

вильная разбивка текста диссертационной работы на 

абзацы существенно облегчает ее чтение и осмыс-

ление. Деление на более крупные части работы дик-
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туется внутренней логикой текста. Например, если 

глава делится на параграфы, последние не должны 

дублировать друг друга по смыслу, но в своей сумме 

должны полностью исчерпывать содержание главы в 

целом. Несоблюдение этого правила может вызывать 

ошибки. В частности, глава может оказаться по смыс-

лу ýже общего объема составляющих ее параграфов, 

т.е. содержать лишние по смыслу параграфы. Воз-

можна и противоположная ситуация, когда количест-

во параграфов недостаточно для исчерпывающего 

раскрытия темы главы. Деление главы на параграфы 

должно осуществляться на протяжении всей главы по 

одному и тому же признаку.  

       Параграфы, на которые делится глава, не должны 

сами соотноситься друг с другом как часть и целое. 

Так, с точки зрения логики нельзя признать правиль-

ным деление главы «Обучающиеся, нуждающиеся в 

специальных методиках обучения» на параграфы: 1) 

дети, отстающие в развитии; 2) дети, отстающие в 

развитии речи; 3) дети с органическими отклонения-

ми от нормы. Ошибка здесь в том, что дети, отстаю-

щие в развитии речи, в действительности представ-

ляют собой подгруппу детей, отстающих в развитии; 

таким образом, второй параграф является частью 

первого по содержанию. При делении главы на пара-

графы нельзя перескакивать через отдельные клас-

сификационные виды. Например, деление главы 

«Виды предложений» на три параграфа: 1) простые 

предложения; 2) сложносочиненные предложения; 3) 
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сложноподчиненные предложения – явная логиче-

ская ошибка смешения в одном ряду понятия раз-

личной степени рубрикации. Эту главу следовало бы 

разделить на два параграфа: 1) простые предложе-

ния; 2) сложные предложения, причем последние в 

свою очередь могут быть разделены на сложносочи-

ненные и сложноподчиненные. Главы и параграфы 

должны быть озаглавлены так, чтобы название точно 

соответствовало содержанию текста. В заголовках 

следует избегать узкоспециальных терминов, сокра-

щений, аббревиатур, математических формул. Заго-

ловки должны быть достаточно краткими, т.е. не со-

держать лишних слов, но в то же время они не долж-

ны состоять из одного слова. Односложный заголовок 

утрачивает конкретность и приобретает нежелатель-

ную для отдельной главы или параграфа широту. Не 

следует растягивать название главы или параграфа 

на несколько строк, даже если иначе трудно передать 

содержание главы с достаточной точностью. Главы и 

параграфы должны быть пронумерованы. Для этого 

используются римские и арабские цифры, пропис-

ные и строчные буквы в сочетании с делением на аб-

зацы. Например, части нумеруются с использованием 

порядковых числительных (часть первая), разделы –  

с использованием прописных букв, главы — римских 

цифр, параграфы – арабских цифр. Рубрики внутри 

текста организуются с помощью русских или латин-

ских строчных букв. В последнее время популярна 

чисто цифровая нумерация, при которой самые 
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крупные части нумеруются одной цифрой, их под-

разделы – двумя цифрами: номером части и номером 

раздела (например, раздел 2.1), параграфы – тремя 

цифрами (2.1.3). Такая система допускает отсутствие 

слов «часть», раздел», «глава», «параграф».  
 

       Методика изложения содержания и стилистика 
 

       Поскольку магистерская диссертация будет восп-

риниматься другими людьми, принципиальное зна-

чение имеет то, как подан и как выражен представля-

емый в её пояснительной записке материал выпол-

ненного исследования. Удачное изложение и грамот-

ный литературный язык сами по себе являются досто-

инством и способны замаскировать недостатки дис-

сертационной работы и подчеркнуть ее удачные мо-

менты. Невыигрышная подача текста, неряшливый 

или стилистически неграмотный язык, а тем более 

наличие в тексте грамматических ошибок могут ис-

портить впечатление от самой талантливой и ориги-

нальной работы.  

       Каждый исследователь стремится донести до чи-

тателя свои мысли оптимальным образом. Здесь мо-

гут использоваться различные варианты. Это может 

быть сжатое описание хода исследования с подроб-

ным изложением результатов. Другой вариант пода-

чи ориентирован на читателя-неспециалиста и от-

личается подробным изложением всех стадий рабо-

ты; автор как бы вводит читателя в свою творческую 

лабораторию, ведет его от этапа к этапу, комменти-
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руя удачи и неудачи, и в конечном итоге раскрывает 

полученный результат и вытекающие из него следст-

вия. Этот вариант изложения наиболее приемлем для 

диссертации, поскольку позволяет автору лучше рас-

крыться как начинающему самостоятельному иссле-

дователю и продемонстрировать свое соответствие 

официальным требованиям, предъявляемым к соис-

кателю квалификационной степени. Способы изло-

жения диссертационного материала весьма разнооб-

разны. Это может быть изложение в виде развернуто-

го доказательства сформулированной в начале рабо-

ты гипотезы, когда вся диссертация представляет со-

бой как бы расширенное подробное единое доказа-

тельство. Можно поступить наоборот: вначале фор-

мулируется задача исследования, а затем начинается 

движение от нее к конечному выводу. Изложение 

может быть дедуктивным, т.е. направленным от об-

щих аксиоматических положений к анализу частных 

случаев, и индуктивным – направленным от эмпири-

ческих случаев, экспериментальных данных к теоре-

тическим обобщениям. Наконец, изложение может 

быть описательным, при котором автор старается 

скорее показать факты, чем сделать из них какие-то 

широкомасштабные выводы; в таких случаях факты 

должны быть поданы так, чтобы они говорили сами 

за себя. Значительное место занимает хронологиче-

ский способ изложения, при котором научные факты 

излагаются в определенной временной последова-

тельности. Если способ изложения раскрывает науч-
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ную культуру автора, то его общую культуру харак-

теризует уровень языка и стиля. Стилистические тре-

бования, предъявляемые к диссертации, складывают-

ся из двух компонентов – требований современного 

русского литературного языка и требований так 

называемого академического этикета. Академический 

этикет применительно к тексту диссертации – это 

определенные принципы письменного общения чле-

нов научного сообщества между собой. Наиболее ха-

рактерной особенностью языка письменной научной 

речи является формально-логическое изложение ма-

териала, т.е. построение изложения в форме рассуж-

дений и доказательств. Академический этикет требу-

ет исчерпывающей доказательности выдвинутых со-

искателем положений, смысловой законченности, це-

лостности и связности текста. Это достигается с по-

мощью специальных языковых средств выражения 

логических связей. Среди таких средств следует наз-

вать функциональные связки (преимущественно 

вводные слова и обороты): последовательность разви-

тия мысли выражается словами «вначале», «прежде 

всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», 

«итак» и др.; противоречивые отношения – словами 

«однако», «между тем», «в то время как», «тем не ме-

нее»; причинно-следственные отношения – словами 

«следовательно», «поэтому», «благодаря этому», «со-

образно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к 

тому же»; переход от одной мысли к другой – «преж-

де чем перейти к...», «обратимся к...», «рассмотрим», 
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«остановимся на...», «рассмотрев, перейдем к...», 

«необходимо остановиться на...» и др.; итог выража-

ется словами «итак», «таким образом», «значит», «в 

заключение отметим», «все сказанное позволяет сде-

лать вывод», «подводя итог, следует сказать…» и т.д. 

Подобные слова и обороты не всегда украшают из-

ложение, но стилистически приемлемы и необходи-

мы в научном тексте. Например, если автор начинает 

абзац словами «действительно» или «в самом деле», 

читатель сразу настраивается на восприятие после-

дующего текста как доказательства положений, из-

ложенных выше, а слова «впрочем», «напротив», «с 

другой стороны» настраивают на ожидание противо-

поставления нижеследующего сказанному выше. В 

диссертациях по точным и техническим наукам та-

кие слова всегда используются для эксплицитного 

выражения логических связей, которые иначе словес-

но выразить невозможно. Иногда подобные слова до-

полнительно несут функцию рубрикации текста, по-

скольку способствуют более глубокому логическому 

структурированию. Научный текст отличает прагма-

тическая направленность на конечный результат. 

Поэтому в диссертационном исследовании сло-

воупотребление должно быть максимально точным, 

лишенным специальных стилистических украшений. 

Такой текст не требует художественности, эпитетов и 

метафор, эмоциональных средств выражения. Прин-

ципиальную роль в научном тексте играют специаль-

ные термины, которые нужно употреблять в их точ-
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ном значении, умело и к месту. Нельзя смешивать 

терминологию различных наук. Помимо единичных 

слов-терминов в научном тексте используются устой-

чивые обороты, превратившиеся в своего рода терми-

ны. Таковы устойчивые сочетания типа «экономичес-

кий рост», «социальный институт», «экономическое 

регулирование» и т.д. Характеризуя синтаксический 

строй научного текста, необходимо отметить, что ло-

гическая цельность и связанность его частей требует 

широкого использования сложных предложений.  

Им присуща разветвленная синтаксическая структу-

ра с обилием связок и союзов. Превалируют сложно-

подчиненные предложения, поскольку они более 

гибко отражают логические связи внутри текста. Дис-

сертант не должен стремиться упростить синтаксис 

своей работы, так как это влечет за собой потерю не-

обходимой логической динамики. Не следует пони-

мать требования простоты и ясности изложения как 

призыв максимально упростить синтаксис. В то же 

время синтаксическая структура предложений не 

должна быть чрезмерно сложной, при которой чита-

тель, дойдя до конца фразы, забывает, с чего она нача-

лась. Нужна оптимальная синтаксическая модель. 

Стиль диссертации – это стиль безличного монолога, 

лишенного эмоциональной и субъективной окраски. 

Не принято использовать местоимение первого лица 

единственного числа «я», точку зрения автора обычно 

отражает местоимение «мы», например: «нами уста-

новлено», «мы приходим к выводу» и т.д. Благодаря 
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такому стилю создается впечатление, что мнение ав-

тора как бы имплицитно подкрепляется мнением 

стоящих за ним людей – научного коллектива, школы 

или направления. Кроме того, такая подача текста 

выглядит скромнее, позволяя автору не выдвигать се-

бя на первый план. Для того чтобы разнообразить 

текст, конструкции с местоимением «мы» могут за-

меняться неопределенно-личными предложениями; 

например, «к проблеме социализации подходят с 

различных точек зрения». Используются также изло-

жение авторской позиции от третьего лица («автор 

полагает, что...») и страдательный залог («разработан 

феноменологический подход к проблеме»).  

       Принцип точности научной речи должен быть 

ведущим принципом написания диссертации. Лекси-

ческие ошибки, связанные с неправильным выбором 

слов, чреваты смысловым искажением и потому зна-

чительно ухудшают текст. Естественно, что текст ста-

новится менее читабельным и при излишней книж-

ной витиеватости языка, и при избыточном и не 

вполне семантически грамотном использовании ино-

странных слов. Текст должен отвечать требованию 

единства терминологии, т.е. терминологического 

единообразия. Следует избегать использования тер-

минов-синонимов, например: «общественный уклад» 

и «социальный уклад». Значительно ухудшают стиль 

слова, произведенные из иностранных по правилам 

словообразования русского языка (например, «диги-

тальный») и наоборот, слова, образованные из рус-
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ских слов на манер иностранных. Помимо точности 

словоупотребления научный текст требует ясности 

изложения. Нередко в тех случаях, когда сам автор не 

вполне четко понимает, что он хочет сказать, он 

формулирует свою мысль намеренно неясно. Это 

особенно характерно для соискателей, которые счи-

тают, что наукообразие и научность — одно и то же, 

и поэтому пересыпают свой текст излишними науко-

образными оборотами и терминами. Неясность мо-

жет возникать и из-за неправильного порядка слов в 

предложении. Например, фраза: «Четыре подобных 

автомата обслуживают несколько тысяч человек» ос-

тавляет неясным, кто именно и кого обслуживает. Со-

здают неясность и слова с неопределенным значени-

ем, обороты типа «известным образом», «некоторым 

способом», «в надлежащем направлении» и т.д. До-

статочно часто такие обороты отражают элемен-

тарное незнание автором тех моментов, которые он 

обозначает этими выражениями. Еще одним требо-

ванием, предъявляемым к научному тексту, является 

краткость. Это не означает, что предложения в тексте 

должны быть односложными. Просто не следует ис-

пользовать слова и выражения, которые не имеют 

смысловой нагрузки, а также повторы, слова-парази-

ты, излишнюю конкретизацию. Например, такая 

фраза, как: «В настоящее время современное общест-

во переживает кризис» содержит неоправданное уд-

воение указания на время; фраза: «Анализ показы-

вает, что существующие в современном обществе со-
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циальные институты претерпевают радикальные из-

менения» содержит лишнее слово «существующие», 

поскольку несуществующие институты не могут пре-

терпевать изменения. Присутствие в диссертации та-

ких слов говорит либо о том, что автор не имеет чет-

кого представления о том, о чем пишет, либо о том, 

что он бездумно пользуется словами. Принципы 

краткости и ясности нарушаются и в тех случаях, ко-

гда автор неоправданно употребляет слова ино-

странного происхождения там, где их функцию 

вполне могли бы выполнить обычные слова русского 

языка, когда имеет место бессмысленное параллель-

ное употребление русских и иностранных синони-

мичных слов, например: «форсировать ускоренными 

темпами», «касательно решения этой проблемы», «в 

качестве иллюстративного материала может служить 

таблица» и т.д. Как уже говорилось выше, стиль слу-

жит показателем как общей культуры соискателя, так 

и степени его проникновения в суть проблемы. Поэ-

тому добиться максимально возможного стилистичес-

кого уровня текста остается обязательной задачей 

всякого пишущего диссертацию.  
 

Оформление текста пояснительной записки 

магистерской диссертации 
 

       Оформление пояснительной записки – одна из 

важнейших стадий работы над магистерской диссер-

тацией.  Придание соответствующей формы тексту 

диссертации имеет принципиальное значение, пос-
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кольку диссертация – это формальное квалификаци-

онное сочинение и ее оформление должно соответст-

вовать общепринятым требованиям. Причем опреде-

ленные элементы оформления нельзя откладывать 

«на потом», на то время, когда текст в своей основе 

уже будет написан. Об оформлении нужно думать по 

ходу работы над темой, в процессе создания черно-

вой рукописи. Ведь диссертация состоит не только из 

текстовой части, но включает в себя формулы, при-

ложения, таблицы, диаграммы, графики, иллюстра-

ции. Все эти виды материала должны быть представ-

лены в диссертации в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Текстовой материал диссертации обычно содержит 

числительные, буквенные обозначения, цитаты, пе-

речисления, ссылки и т.п. Количественные числи-

тельные записываются цифрами, если они являются 

многозначными, и словами, если они однозначны, 

например: десять факторов (а не 10 факторов). Если 

при числительном даются в сокращенном обозначе-

нии единицы величины, то такое числительное (даже 

однозначное) записывается цифрами, например: 28 

кг, 5 л и т.д. После сокращений единиц меры, длины, 

массы, объема точка не ставится. При перечислении 

однородных величин и отношений сокращенное 

обозначение единицы величины ставится только по-

сле последнего числа. Количественные числительные 

согласуются с именами существительными во всех па-

дежных формах, кроме форм именительного и вини-
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тельного падежей, например: до сорока метров (род. 

п.), к семидесяти тоннам (дат. п.) и т.д. В формах име-

нительного и винительного падежей количественные 

числительные управляют существительными, напри-

мер: имеется сто (им. п.) литров (род. п.), получить во-

семьдесят (вин. п.) рублей (род. п.). При количествен-

ных числительных, записанных арабскими цифрами, 

падежные окончания не пишутся, если числительные 

сопровождаются существительными, например, не 

15-ти рублей, а 15 рублей. Порядковые числительные 

пишутся словами: седьмой, двадцать пятый, двести 

пятидесятый. Порядковые числительные, обозначен-

ные арабскими цифрами, не имеют падежных окон-

чаний, если они стоят после существительного, к ко-

торому относятся, например: в гл. 11, на рис. 9, в табл. 

6, и имеют падежные окончания, если они стоят пе-

ред существительным, например, 3-й раунд. При пе-

речислении нескольких порядковых числительных 

падежное окончание ставится только один раз, нап-

ример, капитаны 1 и 2-го рангов. Записанные римс-

кими цифрами порядковые числительные падежных 

окончаний не имеют, например, IV курс, XX век (не: 

ХХ-й век).  

       В диссертациях часто используются сокращения. 

При этом применяются три основных способа: 1) со-

храняется только первая буква слова (город – г.); 2) 

сохраняется часть слова, отбрасываются окончание и 

суффикс (медицинский – мед.); 3) пропускается нес-

колько букв в середине слова, вместо которых ставит-
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ся дефис (университет – ун-т). При этом сокращение 

не должно оканчиваться на гласную (если она не на-

чальная буква в слове), на мягкий и твердый знак. Не-

обходимо правильно оформлять общепринятые ус-

ловные сокращения. После перечисления пишут: т.е. 

(то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), 

и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках: см. 

(смотри), ср. (сравни); при цифровом обозначении 

веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 

Оформление цитат подчиняется следующим прави-

лам. Если цитата полностью воспроизводит предло-

жение цитируемого текста, она начинается с пропис-

ной (большой буквы). Если цитата включена на пра-

вах части в предложение авторского текста, она пи-

шется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату 

вошла только часть предложения цитируемого источ-

ника, то либо после кавычки ставится многоточие и 

цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата 

начинается с большой буквы и заканчивается много-

точием, например, Г. Спенсер считал явления об-

щественной жизни «...следующими общим мировым 

законам, как и все другие естественные явления». Ци-

тата начинается со строчной буквы и тогда, когда она 

органически входит в состав предложения, независи-

мо от того, как она начиналась в источнике, напри-

мер, П.А. Сорокин писал, что «уникальные условия 

революции дают возможность проверить многие со-

циологические положения». Ссылки на цитаты из ли-

тературных источников, как и на сами литературные 
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источники указываются в квадратных скобках, нап-

ример [7; 11], где цифры 7 и 11 относятся к литера-

турным источникам под номерами 7 и 11 в списке 

используемой литературы, который приводится в 

конце диссертации. Ссылки в тексте на номер рисун-

ка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и 

без значка №, например: рис. 7, табл. 9, с. 73, гл. 6. Ес-

ли указанные слова не сопровождаются порядковым 

номером, то их следует писать в тексте полностью, 

без сокращений, например: «из рис. 7 видно, что...» 

или еще «данные таблицы показывают, что...» и т.д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не вхо-

дящий в строй данной фразы, заключают в круглые 

скобки и используют сокращение «см.» (например: 

см. Приложение 5). Подстрочные ссылки (сноски) пе-

чатают с абзацного отступа арабскими цифрами без 

скобки и размещают выше текста строки. От основно-

го текста сноска отделяется сплошной короткой чер-

той. Нумерация ссылок осуществляется в последова-

тельном порядке в пределах каждой страницы. На 

каждой следующей странице нумерацию ссылок на-

чинают с первой. Перечисления, встречающиеся в 

тексте, рекомендуется оформлять следующим обра-

зом. Если перечисления состоят из отдельных слов 

или словосочетаний, то они пишутся в строчку и 

оформляются с помощью нумерации арабскими 

цифрами или латинскими буквами и запятых, напри-

мер: «В современной России можно выделить такие 

социальные слои: 1) верхний, 2) средний, 3) базовый, 
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4) нижний и 5) «социальное дно». Если перечисления 

состоят из развернутых фраз со своими знаками пре-

пинания, то части перечисления чаще всего пишутся 

с новой строки и отделяются друг от друга точкой с 

запятой, например: Капиталистический строй харак-

теризуется: а) наличием буржуа и пролетариев; б) 

ломкой старых социальных связей; в) усиленной на-

циональной интеграцией. Все элементы перечисле-

ния в целом должны грамматически подчиняться 

вводному предложению, которое предшествует пере-

числению, например: согласно 3. Фрейду, личность 

характеризуется такими элементами: 1) эго, или Я; 2) 

подсознанием, или «оно»; 3) суперэго, или «сверх-Я».  
 

Оформление таблиц  
 

       Цифровые данные, если они играют существен-

ную роль в работе, представляют в виде системы го-

ризонтальных и вертикальных граф, снабженных 

краткими заголовками и порядковыми номерами – 

таблиц (Приложение 9). Нужно избегать повторов 

тематического заголовка в заголовках граф; не следу-

ет выносить в объединяющие заголовки повторяю-

щиеся слова. Основные заголовки (как правило, в 

единственном числе, именительном падеже) в самой 

таблице пишут с прописной буквы. Подчиненные за-

головки пишут со строчной буквы, если они грамма-

тически связаны с главным заголовком, и с пропис-

ной буквы, если такой связи нет. Заголовки (как под-

чиненные, так и главные) должны быть максимально 
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точными и простыми. Все таблицы, если их несколь-

ко, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего 

текста. Над правым верхним углом таблицы помеща-

ют надпись «Таблица...» с указателем порядкового но-

мера таблицы, например: «Таблица 6» без значка  

№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте 

диссертации только одна таблица, то номер ей не 

присваивают и слово «таблица» не пишут. Темати-

ческий заголовок таблицы располагают посередине 

страницы и пишут с прописной буквы без точки в 

конце. При переносе таблицы на следующую стра-

ницу головку таблицы следует повторить и над ней 

поместить слова «Продолжение табл. 6»; заголовок 

таблицы не повторяют, если головка громоздкая, ее 

не дублируют, а пронумеровывают графы и повто-

ряют их нумерацию на следующей странице. Все 

цифровые данные должны быть логически одно-

родными и сопоставимыми, основу их группировки 

должны составлять существенные признаки. При ис-

пользовании таблиц, которые уже были опубли-

кованы в печати, обязательно следует указать ис-

точник. Если можно обойтись без таблиц, то лучше 

так и сделать. Ненужные таблицы свидетельствуют о 

неумении обращаться с количественным материа-

лом. Помещать в диссертацию таблицы стоит только 

в том случае, если их содержание трудно или невоз-

можно передать в обычном тексте или приводимые 

данные нуждаются в наглядном сопоставлении.  
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                 Оформление использования формул 
 

       Использование формул в работе также подчиня-

ется определенным правилам. Формулы, особенно 

важные, длинные, изобилующие математическими 

знаками, лучше помешать на отдельных строках. Не-

большие и не имеющие принципиального значения 

формулы можно размещать по тексту. Те формулы, 

на которые придется ссылаться в дальнейшем, следу-

ет пронумеровать, а те, на которые ссылок не будет, 

нумеровать не нужно, чтобы не загромождать текста. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы 

без отточия от формулы к ее номеру. Если номер не 

умещается в одной строке с формулой, то его распо-

лагают в следующей строке ниже формулы. При пе-

реносе формулы ее номер ставится на уровне по-

следней строки. Если особенно важная формула за-

ключена в рамку, то ее номер находится в правом 

краю против основной строки формулы. Номер 

формулы-дроби располагают на середине основной 

горизонтальной черты формулы. Производные от 

приведенной ранее основной формулы целесообраз-

но нумеровать арабской цифрой и прямой строчной 

буквой русского алфавита, которая пишется слитно с 

цифрой, например: (9а), (13в). Сквозную нумерацию 

формул применяют в небольших работах, где нуме-

руется ограниченное количество наиболее важных 

формул, а также и в более объемных работах, если 
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пронумерованных формул не слишком много и в од-

них главах содержится мало ссылок на формулы из 

других глав. Что касается знаков препинания при 

формулах, то формулы, будучи полноправным эле-

ментом предложения, не изменяют пунктуации. В тех 

случаях, когда по правилам пунктуации в тексте пе-

ред формулой должно стоять двоеточие, а после 

формулы – запятая или точка, эти знаки обязательно 

ставят. Следующие друг за другом формулы разде-

ляются между собой запятой или точкой с запятой.  
 

Оформление иллюстративного материала 
 

       Иллюстративный материал должен соответство-

вать общему замыслу диссертации. Иллюстрации 

(рисунки, схемы, графики и т.п.) следует давать толь-

ко там, где это действительно необходимо; они долж-

ны строго соответствовать тексту. Обязательна сквоз-

ная нумерация иллюстративного материала. На ил-

люстрации делаются ссылки в тексте; например, см. 

рис. 10. Кроме номера, иллюстрации, образец оформ-

ления которых приведен в Приложение 9, снабжают 

подрисуночной подписью (образец оформления см. 

Приложение 9), которая включает в себя: тематичес-

кий заголовок, порядковый номер, обозначаемый 

арабской цифрой, экспликацию (объяснение), если 

это необходимо. В последнем случае детали рисунка 

обозначают цифрами и соответствующие пояснения 

выносятся в подпись, например: 1 – обзор литерату-

ры; 2 – выбор проблемы исследования. Существует 
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несколько разновидностей иллюстративного матери-

ала, используемого в диссертациях: чертеж, схема, ри-

сунок, фотография, диаграмма, график. Схема пред-

ставляет собой упрощенное изображение без опреде-

ленного масштаба, дающее возможность понять ос-

новную идею конструкции или технического процес-

са. На схемах используют стандартные обозначения. 

Назначение схемы – способствовать ясности пред-

ставления, поэтому она должна быть максимально 

наглядной, простой, позволяющей отчетливо увидеть 

все детали и их связь. Рисунки в диссертации обычно 

используются с целью изобразить исследуемый пред-

мет, но без лишних подробностей. Наиболее удобна 

для этого аксонометрическая проекция. К фотогра-

фии прибегают, если необходимы особая докумен-

тальность и наглядность изображения. Нередко фо-

тография выполняет функции не только иллюстра-

ции, но и научного документа, подтверждающего 

правоту автора и подлинность его экспериментов. В 

диссертации допустимо использование как ранее 

опубликованных фотографий, так и оригинальных 

фотографий автора. При этом к фотографиям предъ-

являются требования достаточной четкости и функ-

циональности содержания, т.е. фотография должна 

отвечать замыслу работы и специфике положения, 

которое она должна проиллюстрировать. Например, 

если нужно показать размер какого-либо географи-

ческого или архитектурного объекта, желательно, 

чтобы на снимке рядом с этим объектом был поме-



82 

 

щен человек для ясности масштаба, но черты лица 

человека не должны четко просматриваться, чтобы на 

них не фокусировалось внимание читателя. Диаграм-

мы и графики используются в тех случаях, когда не-

обходимо показать графически зависимость друг от 

друга каких-либо величин. Диаграммы обычно ис-

пользуют линейные, столбиковые и секторные. Ли-

нейную диаграмму строят на поле координат, где на 

оси абсцисс откладывают время (или другие незави-

симые показатели), а на оси ординат – показатели на 

определенный момент времени; вершины ординат 

соединяют прямыми, образуя единую ломаную ли-

нию. Столбиковые диаграммы демонстрируют дан-

ные в виде столбцов, высота которых пропорциональ-

на изображаемым величинам. Секторная диаграмма 

представляет собой круг, который делится на секто-

ры, пропорциональные задаваемым данным. Графи-

ки используют тогда, когда необходимо наглядно 

продемонстрировать взаимозависимость математи-

ческих величин, а также результаты обработки ста-

тистических и других количественных показателей. 

Над графиком помещают его заголовок. В подрису-

ночной подписи следует дать масштаб графика, по-

яснения условных знаков и необходимые уточнения. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчивают сплош-

ными линиями. На концах координатных осей стре-

лок не ставят. В некоторых случаях графики снабжа-

ют координатной сеткой, соответствующей масштабу 

шкал по осям абсцисс и ординат; наносить вместо 
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сетки по осям масштаб можно короткими рисками. 

Обычно числовые деления на осях координат начи-

нают не с нуля, а ограничивают теми значениями, в 

пределах которых рассматривается данная функцио-

нальная зависимость. По осям координат следует ука-

зать условные обозначения, принятые в тексте. Над-

писи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют 

только в тех случаях, когда их немного и они краткие. 

Многословные надписи заменяют цифрами, а рас-

шифровку приводят в экспликации. Если надписи 

нельзя заменить обозначениями, то их пишут посе-

редине оси: снизу вверх по оси ординат, слева напра-

во — по оси абсцисс. Аналогично поступают со слож-

ными буквенными обозначениями и размерностями. 

Оформление библиографического аппарата. Библио-

графический аппарат – весьма значимая часть дис-

сертации. Во-первых, это ценное указание на источ-

ники по теме исследования для тех, кто будет читать 

диссертацию; во-вторых, он позволяет судить о науч-

ной культуре автора, глубине его проникновения в 

тему и этичности его позиции по отношению к авто-

рам используемых источников.  
 

Требования к печатанию 

пояснительной записки (рукописи) 
 

       Текст пояснительной записки (рукописи) диссер-

тации печатают на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги (фор-

мата А 4) через 1,5-интервал в текстовом процессоре 
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Word Windows, шрифтом Times New Roman, кегль 

14, межстрочный интервал – полуторный, красная 

строка – 1,25 мм. Размер левого поля 30 мм, правого – 

10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Поля слева 

оставляют для переплета, справа – для того, чтобы в 

строках не было неправильных переносов. При таких 

полях каждая страница текста содержит приблизи-

тельно 1800 знаков (30 строк по 60 знаков в строке, 

считая каждый знак препинания и пробел между 

словами также за печатный знак).  

       Рукопись распечатывается строго в последова-

тельном порядке. Не допускаются разного рода тек-

стовые вставки и дополнения, помещаемые на от-

дельных страницах или на оборотной стороне листа, 

и переносы частей текста в другие места. Все страни-

цы нумеруются, начиная с титульного листа (на ти-

тульном листе номер страницы не ставится). Цифру, 

обозначающую порядковый номер страницы, ставят 

в середине нижнего поля страницы.  

       Каждая глава начинается с новой страницы. Это 

правило относится и к другим основным структур-

ным частям работы: введению, заключению, библио-

графическому списку, приложениям. Расстояние 

между названием главы и последующим текстом, па-

раграфом должно быть равно двум строчным интер-

валам. Расстояние в один строчный интервал выдер-

живается между заголовками параграфов. Расстояния 

между основаниями строк заголовка принимают та-

кими же, как и в тексте. Точку в конце заголовка, рас-
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полагаемого посередине строки, не ставят. Не допус-

кается подчеркивание заголовков и перенос слов в 

заголовке. Фразы, начинающиеся с новой (красной) 

строки, печатают с абзацным отступом от начала 

строки, равным 1,25 мм.  

       Формулы набираются в специальной компью-

терной программе (Microsoft Equation, OOO Math, 

MathType, LaTeX). Таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, как в тексте диссертации, так и в приложениях 

должны быть выполнены на стандартных листах 

размером 210x297 мм (формат А4), фотографии 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. Под-

писи и пояснения к фотографиям, рисункам поме-

щаются с лицевой стороны. Рукопись, рисунки, фо-

тографии должны быть без пометок, карандашных 

исправлений, пятен и загибов, не допускаются 

набивка буквы на букву и дорисовка букв.  

       По новому Положению объем текста магистер-

ской диссертации строго не регламентирован. Обыч-

но он составляет 80–100 листов стандартного формата 

А4, распечатанных на компьютере.  

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

       Список использованной литературы (библиогра-

фический аппарат) диссертации оформляется в соот-

ветствии с требованиями ГОСТа 7.1.2003 «Библио-

графическое описание документа». 
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       Приведем образцы оформления списка использо-

ванной литературы.   

       Ссылки на монографии, учебники или учебные 

пособия одного или нескольких авторов 
 

1. Дмитриев, Л.В. Конфликтология. – М.: Гардарики. 

2000. – 320 с.  

2. История социологии в Западной Европе: уч-к /отв. 

ред. Г.В. Осипов. – М.: Норма–Инфра, 1999. – 57 с. 

3. Осипов, Г.В. Социология: уч. пособие / Г.В. Осипов 

[и др.] /под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. – М.: 

Аспект Пресс, 1996. – 461 с.  
 

       Ссылки на статьи из журналов   

1. Рукавишников, В.О. Социальная напряженность // 

Диалог. – 1990. – № 8. – С. 32–45.  

   2. Лефевр, В.А. От психофизики к моделированию 

души // Вопросы философии. – 1990. – № 7. – С. 25. 
 

       Ссылки на материалы конференций, съездов 

Проблемы вузовского учебника: тез. докл. III Всесо-

юзн. науч. конф. – VI.: МИСИ, 1988. – 156 с.  
 

       Ссылка на сборники одного автора 

Философские проблемы современной науки / сост. 

В.Н. Иващенко. – Киев: Радуга, 1989. – 165 с.  
 

       Ссылка на сборники с коллективом авторов 

Непрерывное образование как педагоги¬ческая 

сис¬те¬ма: сб. науч. тр. НИИ высшего образования / 

отв. ред. Н.Н. Нечаев. – М.: НИИВО, 1995. – 156 с.  
 

      Продолжающееся издание 
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    Сафронов, Г.Л. Итоги, задачи и перспективы раз-

вития книжной торговли // Внешняя торговля. 

Опыт, пробл. исслед. – 1981. – Вып. 8. – С. 3–17.  
 

       Ссылки на иностранную литературу 

   1. Ansubel, О.P. Das Jugendalter. – Munchen, 1968. – 

284 s.  

   2. Collier, P., Horoitz, L. Destructive Generation: Sec-

ond Thoughts about theties. – N.Y. 198l. – 312 p. 

   3. Homans,  G. Social Behaviour as Exchange // Jour-

nal of Sociology. – 1958. – Vol. 63. – P. 32–49.  
 

       Ссылки на диссертации и авторефераты диссер-

таций 

   1. Гудакова, Ж.И. Управление организа¬цией: сог-

ла¬сование ин¬тересов и социальный конфликт: дис. 

... канд. социол. наук. – Черкасск, 1999. — 146 с.  

   2. Родионов, И.Н. Государственная молодежная по-

литика (Сущность, этапы, основные тенденции): 

1980–1993 гг.: авто¬реф. дис. … канд. истор. наук. – 

М.,  1994. – 20 с.  
 

       Библиографическая ссылка – совокупность биб-

лиографических сведений о цитируемом или упоми-

наемом в тексте другом документе, которые необхо-

димы для его идентификации и поиска. Их следует 

оформлять по правилам. При оформлении ссылок 

допустимы некоторые отклонения от общих правил 

библиографического описания источников. Так, если 

ссылка включена в текст, то на нее распространяются 

правила оформления текста, а не библиографическо-
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го описания. Так, в тексте названия книг даются в ка-

вычках, а в библиографическом списке – без кавычек, 

инициалы авторов в ссылке должны идти перед фа-

милией, а в списке — вслед за фамилией. Между об-

ластями описания знак «точка и тире» можно заме-

нять точкой, допускается использование формы 

краткого описания. Если текст цитируется не по пер-

воисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать так: [Цит. по 

7], либо [Цит. по кн. 11], либо [Цит. по ст. 15]. Если 

невозможен  плавный логический переход к ссылке 

от текста, к которому она относится, то пользуются 

начальными словами «См.», «См. об этом». Когда 

надо подчеркнуть, что источник, на который дается 

ссылка, – лишь один из многих, где подтверждается, 

высказывается или иллюстрируется положение ос-

новного текста, то в таких случаях пишут: «См., 

например,», «См., в частности». Когда нужно пока-

зать, что ссылка представляет дополнительную лите-

ратуру, указывают «См. также». По месту расположе-

ния относительно основного текста диссертации 

библиографические ссылки бывают:  

1) внутритекстовые, т.е. являющиеся неразрывной ча-

стью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесен-

ные из текста вниз страницы; 3) затекстовые, т.е. вы-

несенные за текст всего произведения или его части. 

Внутритекстовые ссылки используют, когда значи-

тельная часть ссылки вошла в основной текст диссер-

тации так органично, что изъять ее невозможно. То-
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гда в скобках указывают лишь выходные данные и 

номер страницы, на которой напечатано цитируемое 

место, или только выходные данные (если номер 

страницы указан в тексте), или только номер страни-

цы (если ссылка повторная). Подстрочные ссылки на 

источники дают в тексте диссертации, если ссылки 

нужны по ходу чтения, а внутри текста их раз-

местить невозможно или нежелательно. Если ссылки 

приводят в конце каждой страницы в виде подстроч-

ных ссылок, для связи их с текстом используют знаки 

сносок в виде цифры или звездочки. Если ссылок бо-

лее четырех, то использовать звездочки нецелесооб-

разно. Полное описание источника дается только при 

первой сноске (ссылке). Существует несколько спосо-

бов связи основного текста диссертации с описанием 

источника. Обычно для этой цели служит порядко-

вый номер источника, указанного в библиографиче-

ском списке, а в основном тексте этот номер берется в 

квадратные скобки. При указании в основном тексте 

на страницу источника, последняя также заключается 

в квадратные скобки, например: [73, с. 62], что озна-

чает: источник в списке 73, страница 62. Когда в ос-

новном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие 

статьи, в подстрочной ссылке можно ограничиться 

описанием самого издания. В тех случаях, когда при-

ходится оперировать большим числом источников, 

применяют затекстовые библиографические ссылки. 
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7. ПОДГОТОВКА АВТОРЕФЕРАТА 
 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

7.1. Назначение и функции автореферата 
                             магистерской диссертации 

 

       Автореферат диссертации – это один из основных 

документов, без которого автор диссертационной ра-

боты не может быть допущен к её публичной защите, 

по результатам которой ему присуждается степень 

магистра. Он представляет собой краткое описание 

научного труда — магистерской диссертации [12].  

       Содержание магистерской диссертации, прежде 

всего, демонстрирует, как магистрант умеет работать 

с материалами научно-исследовательской литерату-

ры, отделять в них основную мысль. В магистерской 

диссертации совсем не предполагается научных отк-

рытий или изобретений. Она предполагает проведе-

ние содержательного анализа имеющихся в научно-

исследовательской литературе сведений и разработку 

предложений, рекомендуемых по разрешению под-

нятой в ней проблеме. 

       Автореферат выполняет следующие функции: 

       — информационную — информирует читателей 

о структуре диссертации, актуальности разрабатыва-

емой тематики, предмете, объекте, цели и задачах ис-

следования, личном вкладе автора в разработку проб-

лемы исследования; 

       — индикативную — краткое описание магистер-

ской диссертации; 
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       — сигнальную —извещает о дате и месте защиты 

магистерской диссертации на тему, представленную 

на лицевой обложке автореферата; 

       — ознакомительную — является источником для 

получения справочных данных о проведенном науч-

ном исследовании и полученных результатах; 

       — коммуникативную —является одним из само-

стоятельных средств научной коммуникации; 

       — познавательную — дает представление о науч-

ном потенциале автора [12]. 
 

7.2. Структура автореферата 

       магистерской диссертации 
 

       Структуру автореферата составляют: 

— общая характеристика диссертационной работы; 

— изложение основного содержания диссертацион-

ной работы; 

— заключение по диссертации; 

— список опубликованных магистром по теме дис-

сертации научных работ. 

       Первая часть автореферата в основных чертах по-

вторяет введение диссертации. Она успешно выпол-

няет своё назначение, если на неё отводится не менее 

2-3 страниц печатного текста. Здесь указываются: ак-

туальность работы, объект, предмет исследования, 

цели и задачи исследования, обоснование применяе-

мых методов (методик) исследования, достоверность 

полученных результатов, их научная новизна, теоре-

тическая, практическая значимость проведённого ис-
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следования, апробация работы, данные о структуре и 

объёме диссертации. 

       После первой, вводной части следует вторая, са-

мая большая по объёму (7-9 страниц) часть, которая в 

последовательности, установленной логики прове-

дённого в магистерской диссертации исследования, 

характеризует каждую из глав диссертации. При со-

ставлении этой части автореферата важно показать, 

как были получены конечные результаты, предста-

вить ход самих исследований, изложить сущность ис-

пользуемых методов и методик, описать основные 

этапы экспериментальных исследований, привести 

результаты опытной проверки с обработкой данных 

при помощи современных методов и методик (веро-

ятностного анализа, статистической обработки, кор-

реляции и пр.), вычислительной техники. Отмечают-

ся также критические сопоставления и даются автор-

ские оценки. 

       Заключительная часть автореферата выстраива-

ется по тексту заключения диссертации (1-2 страни-

цы). Здесь целесообразно перечислить общие выводы 

из текста (не повторяя более частные обобщения, 

сделанные при характеристике глав основной части 

диссертации) и собрать воедино основные рекомен-

дации, которые, по мнению магистранта, могли бы 

принести пользу в той области, которой посвящена 

тема защищаемой диссертации. 
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       Завершающей автореферат частью является биб-

лиографический список публикаций автора по теме 

диссертационного исследования. 
 

7.3. Составление автореферата 

       магистерской диссертации 
 

       Составление (написание) автореферата магистер-

ской диссертации — задача не из простых, особенно 

сложно выполнить его лаконично, не упустив ни 

единой важной детали, а также правильно оформить 

этот документ. В этом документе, который являет со-

бой как бы визитку диссертации, потому что расска-

зывает о выполненной работе и ее итогах, магистран-

ту требуется вкратце описать главное содержание 

своей работы, подвести итоги своего труда. При на-

писании автореферата магистрант должен обратить 

внимание на содержание, структуру и оформление 

автореферата. Необходимо подготовить подробное 

резюме об основной цели и задачах, установленных в 

магистерской работе, ходе выполненного исследова-

ния, полученных результатах и выводах, которые ма-

гистрант сделал в процессе исследования выбранной 

им научной темы. Поскольку всю диссертацию часто 

оценивают по автореферату, писать его нужно очень 

старательно. Написание автореферата нередко со-

провождается затруднениями у магистрантов, пото-

му что сам автореферата должен быть не более одной 

страницы печатного текста. Это всего только 15 про-
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центов всей диссертации, а содержание должно со-

держать максимум информации.  

       Автореферат составляется магистрантом обычно 

вместе с научным руководителем. В процессе этой 

работы магистрант выделяет в своей диссертации всё, 

что подлежит включению в текст автореферата, в нём 

не должно быть лишних подробностей, а также ин-

формации, которая отсутствует в диссертации.  

       В логическом единстве с анализом материалов 

диссертации при составлении её автореферата про-

водится синтез и обобщение информации, поиск бо-

лее ёмких и точных форм её представления, в резуль-

тате чего создаётся новый документ, который, не-

смотря на свою краткость (≤ 16 страниц формата А5), 

должен быть адекватен написанной диссертации. Это 

можно сделать только при глубокой проработке тек-

ста диссертации, что требует вдумчивой и творче-

ской работы на основе правильного понимания важ-

ности и логической последовательности изложения 

материала для создания убедительного положитель-

ного имиджа диссертации у читателей. 
 

7.4. Оформление автореферата 

       магистерской диссертации 
 

      Автореферат должен быть написан на одном язы-

ке с самой диссертацией и выполнен в форме бро-

шюры на листах форматом А5 книжной ориентации 

и межстрочным интервалом 1, Кегль 10, шрифт Times 
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New Roman. Красная строка (абзац) – 0,75 см. Поля 

верхнее, нижнее, правое и левое – 2,5 см.       

       Автореферат не должен содержать более 16 стра-

ниц печатного текста, включая иллюстративный ма-

териал при необходимости, тираж – min. 5 экз. 

       Титульный лист автореферата должен содержать 

следующие данные:  

• наименование вуза, в котором будет проходить за-

щита магистерской диссертации;  

• ФИО автора;  

• тема научного исследования;  

• направление обучения магистранта;  

• цель выполнения диссертационного исследования 

– получение степени магистра;  

• ФИО научного руководителя (его научные и уче-

ные регалии);  

• дата выполнения работы. 

       Требования по оформлению автореферата сле-

дующие:  

• нумерацию страниц следует начинать с титульного 

листа, на котором цифра не проставляется;  

• структурные элементы в автореферате не нумеру-

ются. Названия рисунков и таблиц печатают в центре 

строки;  

• переносы оформляются в режиме авто. 

       На титульном листе каждого экземпляра отпеча-

танного и сброшюрованного автореферата в правом 

верхнем его углу ниже строки «На правах рукописи» 

магистрант ставит свою подпись. 
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работы: 

2.1. Учебная, научно-техническая, педагогическая, ме-

тодическая литература по теме квалификационной 
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Приложение 2 
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Выводы результатам выполненного  

эмпирического исследования ………………………….67 
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                                                                          Приложение 3 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
 

 КАФЕДРА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, 
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДИКИ 

 ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа 
по направлению 44.04.04 Профессиональное  

обучение (по отраслям) 
 

Направленность программы магистратуры 
«Управление информационной безопасностью 

в профессиональном образовании» 
 

                                                       Выполнил(а): 
                                                       магистрант(ка) группы___________ 
                                                       _________________________________ 

                         Ф.И.О. 
 

Работа________________к защите 
Рекомендована/не рекомендована 

«_____»_____________20____г. 
Зав.кафедрой____________ 
(название кафедры) 
_____________________Ф.И.О. 

Научный руководитель: 
ученая. степень, должность 
________________Фамилия И.О. 

 

Челябинск 
год 
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                                                          Приложение 4 

 

Пример оформления аннотации  
магистерской диссертации 

 
Аннотация 

Магистрант________________________    ____________  
                                                                  (Ф.И.О.)                                      Подпись 
       Тема магистерской диссертации «Разработка 
предложений по совершенствованию и развитию 
инженерной культуры защиты информации в обра-
зовательной организации». 
       Магистерская диссертация содержит 97 страниц, 
7 таблиц, 5 рисунков, 105 источников литературы, 5 
приложений. 

 

       Ключевые слова: инженерная культура, защита 
информации, методы и инструментарий защиты ин-
формации 
       Объектом исследования является  (формулировка 
объекта). 
       Цель магистерской диссертации – (формулировка 
цели). 
       В процессе исследования изучены теоретические 
аспекты (обозначены аспекты). В результате прове-
денного исследования разработаны (указывается по-
дробно, что разработано). 
        Степень внедрения – (указывается степень внед-
рения). 
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Приложение 5 
 

Бланк справки о внедрении результатов 
 магистерской диссертации 

 

С П Р А В К А 
о результатах внедрения решений,  

разработанных в магистерской диссертации маги-
странтом  

    _________________________________________________ 
                                       Ф.И.О. магистранта 

 

       В процессе работы над магистерской диссерта-
цией по теме: «Разработка предложений по совер-
шенствованию и развитию инженерной культуры за-
щиты информации в образовательной организации» 
магистрант_______________________________________ 

                                             Ф.И.О. магистранта 
принял непосредственное участие в разработке _____ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
                   (перечень разработанных вопросов) 
       Полученные магистрантом ____________________ 
результаты                                                                      Ф.И.О. магистранта 
нашли отражение в методических разработках, в док-
ладных и аналитических записках_________________ 
_________________________________________________ , 
находятся в стадии внедрения (или включены в инст-
руктивные материалы) 
 

Подпись руководителя образовательной 
организации или ее подразделения            __________ 
Печать организации 
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                                                                    Приложение 6  
 

Примерная структура введения выпускной ква-
лификационной работы 

 

       Выпускная квалификационная работа посвящена 
сложной и значимой проблеме (формулировка про-
блемы). В настоящее время данная проблема от-
носится к числу недостаточно исследованных и тре-
бует как теоретического, так и экспериментального 
изучения всех ее аспектов.  
       Актуальность исследования обусловлена тем, 
что… (далее  в сжатой форме приводится обоснова-
ние актуальности выбранной темы). 
       В отечественной литературе изучением проблемы 
(формулировка проблемы) занимались такие авторы, 
как Иванов А.А. (1995), Петров Л.Я. (1987), Сидоров Р.Л. 
(1979), Глухов Н.Н. (1990) и др. Из зарубежных авто-
ров следует отметить Витека К. (1988), Майерса Д. 
(1988), Пезешкиана Н. (1993), Antill  J.K. (1983) и др. 
(далее  в сжатой форме приводится степень разрабо-
танности проблемы, темы исследования). 
       Цель исследования: (далее  в сжатой форме при-
водится обоснование цели исследования). 
       Гипотеза исследования: (приводится гипотеза). 
       Для реализации поставленной цели и проверки 
выдвинутой гипотезы были определены следующие 
задачи:  
1.  
2.  
3.  
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       Объект исследования: (далее в сжатой форме 
приводится обоснование объекта исследования). 
       Предмет исследования: (далее в сжатой форме 
приводится обоснование предмета исследования). 
       Методы исследования:  
1.  
2.  
3.  
      (Далее в сжатой форме приводится обоснование 
выбранных методов исследования). 
       Положения, выносимые на защиту:  
1.  
2.   
3.  
       Теоретическая и практическая значимость, науч-
ная новизна и прикладная ценность работы состоят в 
следующем: (в сжатой форме приводится обоснова-
ние для каждого из упомянутых положений). 
       Структура и объем работы. Выпускная квалифи-
кационная работа состоит из введения, двух (трех) 
глав, заключения, списка литературы (указывается 
количество наименований, например: … 79 наиме-
нований, в том числе 19 наименований на иностран-
ном языке и количество приложений, например,  
5 приложений. В тексте работы представлено (указы-
вается количество таблиц, например, 4 таблицы, ко-
личество схем, например, 4 схемы, и количество ри-
сунков, например, 12 рисунков.  
       База исследования: (указывается база исследо-
вания, например ……….технологический  колледж). 
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Приложение 7 

Рекомендуемая форма отзыва руководителя ВКР 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

 

                                          ОТЗЫВ 
   научного руководителя магистерской диссертации 
 

Тема выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
Автор (магистрант/ка) ____________________________ 
                                                                  Ф.И.О. 

Группа ___________________________________________ 
 

Профессионально-педагогический институт ФГБОУ 
ВО  «ЮУрГГПУ», кафедра автомобильного транс-
порта, информационных технологий и методики 
обучения техническим дисциплинам 
 

Направление подготовки 44.04.04 - Профессиональ-
ное обучение (по отраслям). Направленность (про-
филь): "Управление информационной безопасно-
стью в профессиональном образовании". 
  

Научный руководитель____________________________ 
___________________________________________________ 
                    Ф.И.О., ученое звание и степень, место работы   
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Оценка соответствия требованиям ГОС подготовлен-
ности автора магистерской диссертации дана в ни-
жеприведенной таблице:      
                                                                                    Таблица                                                                           

Требования к профессиональной 
подготовке 
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-
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                                   1    2    3    4 

1. Уметь корректно формулиро-
вать и ставить задачи (проблемы) 
своей деятельности при выполне-
нии работы, анализировать, диаг-
ностировать причины появления 
проблем, их актуальность 

   

2. Устанавливать приоритеты и 
методы решения поставленных 
задач (проблем) 

   

3. Уметь использовать информа-
цию – правильно оценить и обоб-
щить степень изученности объек-
та исследования 

   

4. Владеть компьютерными мето-
дами сбора, хранения и обработ-
ки (редактирования) информа-
ции, применяемой в сфере про-
фессиональной деятельности 
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Окончание таблицы  

                                   1    2    3    4 

5. Владеть современными методами 
анализа и интерпретации получен-
ной информации, оценивать их воз-
можности при решении поставлен-
ных задач (проблем) 

   

6. Уметь рационально планировать 
этапы работы, определять грамот-
ную последовательность и объем 
операций и решений при выполне-
нии поставленных задач 

   

7. Уметь объективно оценивать полу-
ченные результаты расчетов, вычис-
лений 

   

8. Уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации экспери-
ментальных данных 

   

9. Знать методы системного анализа    

10. Уметь осуществлять деятельность 
в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной дея-
тельности 

   

11. Уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выво-
ды из проделанной работы 

   

12. Уметь пользоваться научной ли-
тературой профессиональной 
направленности 
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Достоинства магистерской диссертации: ____________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
(актуальность темы; практическая значимость; про-
фессионализм выполнения; возможность практичес-
кого использования и пр.) 
 

Заключение 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 (самостоятельность, исследовательский и/или твор-
ческий подход магистранта к разработке темы иссле-
дования, выполнение графика подготовки выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР), степень самос-
тоятельности выполнения ВКР, проявление личного 
творчества, инициативы по разработке рекомен-
даций на основе результатов исследования, научная 
и методическая грамотность проведенного исследова-
ния и обоснованность выводов, соответствие выбран-
ных методов и методик объекту, предмету и целям 
исследования, стиль изложения материала и оформ-
ление работы, структурированность, логичность и 
научная грамотность изложения и оформление тек-
ста материала ВКР).   
 
Научный руководитель ___________________________ 

«___»___________20__ г.                                   (подпись)   

                                                         Печать организации руководителя                                                    
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Приложение 8 
 

Рекомендуемая форма отзыва рецензента 

 

Титул бланка образовательной  
организации рецензента 

 
ОТЗЫВ 

рецензента о магистерской диссертации 
 

Автор (магистрант/ка) ____________________________ 
Группа ___________________________________________ 
Профессионально-педагогический институт  ФГБОУ 
ВО «ЮУрГГПУ», кафедра  автомобильного транспор-
та, информационных технологий и методики обуче-
ния техническим дисциплинам 
Направление подготовки 44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Программа магистратуры "Управление информаци-
онной безопасностью в профессиональном образова-
нии" 
Тема выпускной квалификационной работы (проек-
та):_____________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
Рецензент_________________________________________ 
___________________________________________________ 

                   Ф.И.О., ученое звание и степень, место работы      
Оценивание магистерской диссертации приводится в 
нижеприведенной таблице. 
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                                                                                Таблица  
 

ОЦЕНКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Показатели 
Оценки 

5 4 3 2 * 
                                    1 2 3 4 5 6 

1. Актуальность тематики работы      

2. Степень полноты обзора состоя-
ния вопроса и корректность поста-
новки задач исследования 

     

3. Оценка степени разработки но-
вых вопросов, достоверности, обос-
нованности, оригинальности реше-
ний (предложений) 

     

4. Уровень и корректность исполь-
зования в работе методов исследо-
ваний, математического моделиро-
вания, расчетов 

     

5. Степень комплексности работы, 
применение в ней знаний обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин 

     

6. Ясность, четкость, последователь-
ность и обоснованность изложения 

     

7. Применение современного мате-
матического и программного обес-
печения, компьютерных техноло-
гий 

     

*не оценивается (трудно оценить) 
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Окончание таблицы  
 

                                    1 2 3 4 5 6 

8. Качество оформления (стиль из-
ложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандар-
тов), полнота и целесообразность 
представления материала, наличие 
ссылок на использованную литера-
туру, терминологии, грамматиче-
ских и стилистических ошибок 

     

9. Объем и качество выполнения 
графического материала, его соот-
ветствие тексту 

     

Обоснованность и доказательность 
выводов работы 

     

 
Достоинства магистерской диссертации: ____________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________  
(актуальность избранной темы обоснована, предмет, 
объект, цель, задачи, гипотеза исследования сформу-
лированы корректно, методы исследования адекват-
ны поставленным предмету, объекту, целям и зада-
чам исследования, в работе использован комплекс 
соответствующих методик, осуществлен сравни-
тельно-сопоставительный анализ разных теорети-
ческих подходов, в теоретической части работы дан 
анализ основной научной и научно-методической 
литературы по теме, выявлены теоретическое осно-
вы изучаемой проблемы. Научный уровень, теоре-
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тическая и практическая значимость работы, сте-
пень освещенности, полнота, глубина и качество 
разработки темы соответствуют требованиям, 
предъявляемым к магистерским диссертациям по 
направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) и др.). 
 

Замечания по магистерской диссертации: ___________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
(основные недостатки работы, если они имеются, и 
степень их влияния на достоинства работы в целом) 
 
Заключение: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
(соответствие содержания выпускной квали-
фикационной работы (ВКР) заданной теме, теоре-
тическая и практическая значимость работы, науч-
ная и методическая грамотность проведенного ис-
следования и обоснованность выводов, соответствие 
выбранных методов и методик объекту, предмету и 
целям исследования, стиль изложения материала и 
оформление работы, структурированность, логич-
ность и научная грамотность изложения и оформ-
ление текста материала ВКР). 
 
Общая оценка работы: ____________________________ 
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___________________________________________
___________________________________________ 

(отзыв о работе в целом и возможные рекомендации к 
внедрению, опубликованию в печати и т.д. Предла-
гаемая оценка ВКР с рекомендацией о присвоении 
дипломнику соответствующей квалификации ма-
гистра). 
 
Рецензент_______________________________________ 
                                                                   (подпись) 
 

«_____»___________20____ г.                                                           
                                
Печать организации рецензента 
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                                                                          Приложение 9 

Образцы оформления таблиц и иллюстраций 

 

                                                                                 Таблица 1 
                   Планируемые результаты обучения 
 

 

№ 
п/п 

Компетенция (содер-
жание и обозначение 
в соответствии с ФГОС 
ВО и ОПОП) 

Конкретизированные 
цели освоения дисцип-
лины 
 

знать уметь владеть 

  З1 У1 В1 

 

 

 
 
         Рис.1. – Конечно-элементное разбиение  

исследуемой области  
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                                                                       Приложение 10 
           Образец титульного листа автореферата 

 

 
                                                         На правах рукописи 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ») 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ППИ) 
 

Кафедра автомобильного транспорта,  
информационных технологий и методики  

обучения техническим дисциплинам (АТ,ИТиМОТД) 
 

ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Магистерская диссертация 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направление ˗ "Управление информационной  
Безопасностью в профессиональном образовании" 

 

                 Выполнил: магистрант группы 
                               ОФ-209/210-2-1  

                         Суворов Александр Владимирович 
                

     Научный руководитель: 
                     Белевитин В.А., д.т.н, профессор  

                 кафедры АТ,ИТиМОТД  ППИ 
 

     Работа рекомендована к защите                                
     «____» ___________2018 г.  
     Зав. кафедрой АТ,ИТиМОТД   
      к.т.н., доцент 
                _____________В.В. Руднев 

 
Челябинск – 2018 



123 

 

 
Учебное издание 

 

 

Гнатышина Елена Александровна, 

Белевитин Владимир Анатольевич 

 

 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТА К ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ:  
СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

РУКОПИСИ И АВТОРЕФЕРАТА 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

                                        Учебно-методическое пособие 

 

 

 
 

                                        ISBN  978-5-93162-084-8 

 

 

Компьютерный набор  В.А. Белевитин 

 

Формат 60х841/16  Объем  3,8 уч.-изд. л.  (4,6 п. л.) 

Бумага типографская  Подписано в печать 19.11.2018 

Тираж  100  экз.  Заказ № 632 

 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета 

в типографии Издательства ЗАО «Библиотека А. Миллера» 

454080, г. Челябинск, ул. Свободы, 159 

 


