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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистратура - относительно новый уровень высшего образования, 

предполагающий гибкую настройку на специальные профессиональные  

компетенции. Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) предоставляют вузам большую свободу в разработке содержания 

магистерских программ, что обуславливает необходимость дополнитель-

ной методической поддержки по каждому направлению и программе под-

готовки, в особенности в плане подготовки и защиты магистерской дис-

сертации. Целью данного пособия является создание методической основы 

организации обучения в магистратуре и подготовки магистерской диссер-

тации по направлению «Информационные системы и технологии», про-

грамме «Геоинформационные системы». 

Пособие составлено в соответствии с: 

- федеральным законом РФ "О науке и государственной научно-

технической политике"; 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) по направлению подготовки 09.04.02 – «Информационные систе-

мы и технологии»; 

- порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденном в ТюмГНГУ 26 мая 2014г.; 

- положением о магистерской подготовке (магистратуре) в 

ТюмГНГУ, утвержденного 30.05.2011г. (с дополнениями от 27.12.2013г.); 

- методическим руководством по структуре, содержанию и оформ-

лению выпускной квалификационной работы бакалавров, специалистов, 

магистров технических специальностей и направлений подготовки, утвер-

жденного в ТюмГНГУ 19.11. 2014 г.; 

- рекомендациями к структуре и оформлению выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации), утвержденными в 

ТюмГНГУ 6.02.2012г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МАГИСТРАТУРЕ 

 

Магистратура - второй уровень (ступень) высшего профессиональ-

ного образования, следующий после бакалавриата, предназначенный для 

углубления специализации по определенному профессиональному направ-

лению.  

К освоению программ магистратуры допускаются на конкурсной 

основе лица, имеющие высшее образование любого уровня (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), прошедшие установленные вузом вступитель-

ные испытания. Продолжение обучения в магистратуре после бакалавриата 

не является обязательным для начала профессиональной деятельности. Ба-

калавриат является полноценным высшим профессиональным образовани-

ем, предполагающим овладение базовыми компетенциями по избранной 

профессии.  Вместе с тем, согласно вводимым в настоящее время отрасле-

вым профессиональным стандартам, образование уровня «бакалавр» не 

позволяет  выполнять профессиональные функции и занимать должности 

высокого уровня квалификации (выше 6 уровня) [1]. Также выпускники 

бакалавриата не допускаются к освоению программ подготовки в аспиран-

туре, выполнению диссертации на присвоение ученой степени кандидата 

наук [2], педагогической деятельности в вузе. Поэтому для бакалавров, 

планирующих в дальнейшем профессиональный рост, занятия научными 

исследованиями, поступление в аспирантуру или преподавание в вузе, це-

лесообразно освоение программ магистратуры.  

Программы магистратуры разрабатываются вузами на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с учетом 

потребностей рынка труда и научного сообщества и могут являться логи-

ческим продолжением программ бакалавриата либо быть самостоятельны-

ми, в том числе междисциплинарными. Магистратура предусматривает 

углубленную специализированную подготовку к выполнению одного или 

нескольких указанных в ФГОС видов профессиональной деятельности: 

проектной, производственно-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, инновационной, сервисно-

эксплуатационной [3].  

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний (вариативную). Программа магистратуры состоит из следующих бло-

ков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 
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программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Дисциплины (модули) базовой части программы относятся к направ-

лению подготовки магистратуры и являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от профиля магистерской программы. Дис-

циплины (модули), относящиеся к вариативной части программы маги-

стратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (про-

филь) программы. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том 

числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся [3, с.11-

13]. 

В блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том чис-

ле преддипломная, практики. Учебная и производственная практики могут 

проводиться как в структурных подразделениях вуза, так и в сторонних ор-

ганизациях. 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Виды производственной практики: научно-исследовательская 

практика, научно-педагогическая практика, научно-исследовательская 

работа (НИР), преддипломная практика. Научно-исследовательская 

практика и научно-исследовательская работа предназначены для 

практической подготовки магистрантов к научно-практической и научно-

исследовательской деятельности. В рамках научно-педагогической 

практики магистранты могут проводить академические занятия и 

осуществлять руководство научно-исследовательской работой у студентов 

младших курсов, а также участвовать в разработке учебно-методических 

материалов по программе бакалавриата «Информационные системы и 

технологии» [4,с.6]. Преддипломная практика проводится для завершения 

выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

и сдача государственного экзамена, а также подготовка к защите и защита 

магистерской диссертации [3].  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организа-

ции, профессором, имеющим ученую степень доктора наук. В порядке ис-

ключения допускается руководство программой ведущим доцентом ка-

федры. Для руководства подготовкой каждого студента назначается науч-

ный руководитель магистранта, являющийся штатным сотрудником, 

имеющим ученую степень и звание [4,с.5].  

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) представляет собой самостоятельную, логически 
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завершенную работу, связанную с решением специализированных задач 

профессиональной деятельности, соответствующих магистерской 

программе [5]. Магистерская диссертация позволяет в комплексе оценить у 

выпускника сформированность компетенций, определенных ФГОС в 

качестве результатов магистерской подготовки, а также способность 

самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы 

и находить и применять адекватные методы для их решения. 

Тема магистерской диссертации формируется научным руководите-

лем по личному заявлению магистранта, согласовывается с руководителем 

магистерской программы и заведующим кафедрой и утверждается прика-

зом директора института в течение первого месяца начала учебного 

процесса [4,с.6].  

Работа над магистерской диссертаций осуществляется студентом под 

руководством научного руководителя на протяжении всего обучения в 

магистратуре в соответствии с индивидуальным планом работы 

магистранта [4]. 

Индивидуальный план работы составляется магистрантом совместно 

с научным руководителем, согласовывается с руководителем магистерской 

программы и заведующим кафедрой и утверждается приказом директора 

института в течение первого месяца начала учебного процесса [4]. 

Индивидуальный план работы формируется на основе основной образова-

тельной программы магистерской подготовки с учетом планируемой 

магистрантом будущей профессиональной деятельности.  

В программе магистратуры предусмотрен значительный объем само-

стоятельной работы студентов. Ее организация регламентируется кон-

кретными разделами рабочих программ по дисциплинам и индивидуаль-

ным планом работы магистранта. 

Выпускникам, выполнившим индивидуальный план работы в пол-

ном объеме, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

присуждается квалификация (степень) «магистр» по направлению «Ин-

формационные системы и технологии» и выдается диплом государствен-

ного образца. Диплом магистра с отличием может быть выдан при наличии 

диплома с отличием о предыдущем высшем профессиональном образова-

нии (диплома бакалавра или диплома специалиста), среднем балле по дис-

циплинам учебного плана не ниже чем 4,75, сдаче государственного экза-

мена и защите магистерскую диссертацию с оценкой «отлично» [4]. 
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2. ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

 

Магистерская программа «Геоинформационные системы» относится к 

направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии» и имеет целью углубленную специализированную подготовку в обла-

сти информационных технологий и систем в геологии и нефтегазодобыче. 

Требования к подготовке магистров по направлению 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии» определены федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС) [3].  

Согласно ФГОС, область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры, включает 

исследование, разработку, внедрение информационных технологий и 

систем. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются информационные 

процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное 

(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и 

методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации 

информационных технологий и систем в различных отраслях экономики и 

на предприятиях различного профиля, в том числе в геологии и  

нефтегазовой отрасли.  

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности: проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; инновационная; сервисно-эксплуатационная. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускников 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умением 

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения 

нестандартных задач, 

в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте (ОПК-1); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, 

интегрированных их разных областей науки и техники, выносить суждения 

на основании неполных данных (ОПК-2); 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций 

в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности (ОПК-3); 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессионального общения, способностью 

применять специальную лексику и профессиональную терминологию 

языка (ОПК-4); 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки 

и трансляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

(ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением 

целей проектирования, критериев эффективности, ограничений 

применимости (ПК-1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

умением разрабатывать новые технологии проектирования 

информационных систем (ПК-3); 
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производственно-технологическая деятельность: 

способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и 

технологий (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

умением организовывать взаимодействие коллективов 

разработчика 

и заказчика, принимать управленческие решения в условиях 

различных мнений (ПК-5); 

умением находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в 

различных отраслях экономики и на предприятиях различного профиля, в 

том числе в геологии и  нефтегазовой отрасли (ПК-8); 

умением проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий (ПК-9); 

умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-10); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения 

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, 

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

(ПК-12); 

способностью прогнозировать развитие информационных систем и 

технологий (ПК-13); 

инновационная деятельность: 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи в 

области теории и практики информационных технологий и систем 

(ПК-14); 

способностью разрабатывать методы решения нестандартных задач и 

новые методы решения традиционных задач (ПК-15); 

готовностью воспроизводить знания для практической реализации 

новшеств (ПК-16); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала 

(ПК-17). 

Дополнительно к базовой подготовке по направлению, в вариатив-

ной (профильной) части магистерской программы «Геоинформационные 

системы» предусматривается подготовка в таких областях как: 

- создание информационных технологий в геологии и нефтегазодобыче; 

- эксплуатация современных систем обработки, моделирования и 

интерпретации геолого-геофизической и промысловой информации; 

- разработка методов и средств обработки и хранения геолого-

геофизической и промысловой информации. 

Профиль подготовки реализуется при изучении вариативных дисци-

плин (модулей), выборе мест прохождения практик и тем магистерских 

диссертаций. 
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3. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Обязательной составляющей обучения в магистратуре является науч-

но-исследовательская деятельность студентов, имеющая целью:  

- формирование систематизированных знаний о методологии, 

организации, законодательной базе проведения научных исследований в 

Российской Федерации; 

- практическое освоение методов и приобретение опыта научно-

го поиска и подготовки научных публикаций и докладов; 

- подготовку магистерской диссертации. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность определяется 

как деятельность, направленная на получение и применение новых знаний 

(Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической по-

литике» [6]).  

Получаемые в результате научных исследований новые знания могут 

считаться научными, если они обладают следующими качествами: 

- общезначимость: научные знания не зависят от индивидуальных 

особенностей познающего субъекта, места и времени получения знаний; 

- системность: научные знания получают выражение в теориях и 

учениях, обладающих признаком целостности;  

- достоверность: научные знания содержат объективную истину о 

предмете научного познания;  

- рациональность: научные знания доказательны с позиций рацио-

нального, логического мышления. 

Выделяют следующие виды научных исследований: 

- фундаментальные научные исследования - экспериментальная 

или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития че-

ловека, общества, окружающей среды; 

- прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практиче-

ских целей и решения конкретных задач; 

- поисковые научные исследования - исследования, направленные 

на получение новых знаний в целях их последующего практического при-

менения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение 

новых знаний (прикладные научные исследования) и проводимые путем 

выполнения научно-исследовательских работ [6]. 

В научных исследованиях присутствуют четыре основные этапа: 

1) установочный этап; 

2) собственно исследовательский этап; 

3) этап представления результатов исследования; 

4) этап внедрения результатов исследования и авторского сопровож-

дения внедряемых разработок. 
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На установочном (подготовительном) этапе происходит:  

- выбор темы и обоснование необходимости ее разработки, 

- постановка целей и задач исследования, 

- разработка плана и выбор методов и средств исследования. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, иметь 

научное и прикладное значение, и соответствовать программе магистер-

ской подготовки. Выбору темы предшествует тщательное ознакомление с 

отечественными и зарубежными теоретическими и практическими работа-

ми по избранному и смежным направлениям исследования. Обосновывая 

актуальность темы, анализируют задачи, стоящие в настоящее время перед 

наукой и практикой, выясняют, что уже сделано, что осталось неизучен-

ным и неразработанным. В результате анализа выявляются объект и пред-

мет исследования и формулируется научная или научно-практическая за-

дача, способы решения которой неизвестны или известны не полностью. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и взятое исследователем для изучения. Предмет ис-

следования - то, что находится в рамках объекта (свойства объекта, часть 

объекта). Предмет исследования часто совпадает с темой исследования [7, 

с.280,300]. 

Решение сформулированной задачи представляет собой цель (основ-

ное содержание) магистерской диссертации – то, что в самом общем 

виде предполагается достигнуть в итоге работы. При формулировке цели 

могут быть использованы следующие глаголы: разработать, обосновать, 

проанализировать, обобщить, выявить и т.д. Цель декомпозируется на ряд 

задач, совокупность решения которых обеспечивает ее достижение. 

Для решения поставленных задач подбираются адекватные методы 

исследования - теоретические и эмпирические. Методы теоретического 

исследования: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, обобще-

ние, индукция, дедукция, аналогия, теоретическое моделирование, систем-

ный подход, структурно-функциональный метод и т.д. Методы эмпириче-

ского исследования: сравнение, описание. наблюдение, измерение, тести-

рование, моделирование, эксперимент и др. [8,  с.13-14 ]. 

Для систематизированного проведения научного исследования на 

установочном этапе разрабатывается его план. План научно-

исследовательской работы студентов магистратуры является 

составляющей индивидуального плана работы магистранта и 

разрабатывается совместно с научным руководителем в течении первого 

месяца начала учебного процесса.  

На исследовательском (основном) этапе выполняется теоретиче-

ская и практическая разработка темы исследования. К теоретической 

прежде всего относится информационная проработка - сбор, анализ и си-

стематизация имеющийся научной и научно-технической информации по 

теме. Результатом являются обзор литературы и сформированная биб-
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лиография (список использованной литературы) по теме исследования. 

Литературный обзор –  аналитическая часть диссертации, содержащая 

данные о состоянии изученности решаемой научно-практической задачи, 

об имеющихся теоретических и практических разработках по теме. Работа 

над обзором литературы позволяет конкретизировать задачи работы, вы-

явить в теме неразработанные аспекты, реализация которых и составит но-

визну и практическую значимость магистерской диссертации. 

Далее выполняется собственная теоретическая и практическая разра-

ботка темы, анализ и интерпретация ее результатов, делаются выводы о 

достижении (недостижении) цели работы. 

На этапе представления результатов исследования происходит 

апробация результатов работы, к которой относятся: 

- доклады на профильных конференциях и семинарах; 

- публикация материалов в открытой печати; 

- опытное внедрение результатов в практическую (производствен-

ную, научную, образовательную) деятельность. 

К моменту защиты магистерской диссертации магистрантам реко-

мендуется иметь не менее одной публикаций и двух выступлений на науч-

но-практических семинарах и конференциях, проводимых кафедрой, вузом 

или сторонними организациями (подробнее  в § 4.3).  

Опытное внедрение разработок магистрантов в практическую дея-

тельность выполняется на кафедрах и в лабораториях университета, а так-

же в научных, проектных организациях и на промышленных предприяти-

ях. Результаты опытного внедрения служат основанием для выводов о 

практической значимости разработок магистранта и рекомендаций по их 

использованию.  

Этап внедрения результатов исследования в практику и авторско-

го сопровождения внедряемых разработок является необязательным для 

магистерской диссертации, но существенно повышает значимость работы. 

Факт внедрения разработок магистранта должен быть подтвержден справ-

кой из организации. 

Во введении магистерской диссертации должны быть отражены ак-

туальность темы, объект и предмет исследования, цель (цели), решаемые 

задачи, методы исследования, а также: 

- научная новизна - как правило, элементы научной новизны предваря-

ются словами - «В работе впервые….»; 

- практическая значимость; 

- достоверность результатов - обосновывается через достоверность ис-

пользуемых данных и корректность использования методов исследования; 

- личный вклад автора - указываются элементы работы, выполненные 

лично и в соавторстве. 
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4. ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация – это самостоятельная и логически 

завершенная выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра, 

отражающая ход и результаты решения научно-практической задачи того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник (проектной; 

производственно-технологической; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской; инновационной; сервисно-эксплуатационной) 

и обладающая элементами теоретической и практической новизны.  

Магистерская диссертация должна демонстрировать следующие 

умения выпускника: 

а) выполнять анализ предметной области и выделять в ней актуальные 

проблемы, требующие исследования или решения; 

б)  определять цель проведения исследования или разработки проекта и 

конкретизировать задачи для ее достижения; 

б) выбирать и применять методы исследования и разработки, 

адекватные поставленным задачам; 

в) выполнять апробацию результатов работы; 

д) формировать инновационные предложения о практическом 

использовании результатов работы [5]. 

 

4.1. Организация работы над магистерской диссертацией 

 

Работа над магистерской диссертацией студентами направления 

«Информационные системы и технологии» проводится на кафедрах и в 

научно-исследовательских лабораториях университета, а также в научных, 

проектных организациях и на промышленных предприятиях по 

направлению подготовки. 

Выполнение диссертации магистром осуществляется во время учеб-

ных и производственных практик, а также самостоятельной работы. Те-

матика магистерских диссертаций студентов направления 09.04.02  

«Информационные системы и технологии» должна быть актуальной, соот-

ветствовать современному состоянию и перспективам развития информа-

ционных систем и технологий на базе различных классов и видов компью-

терно-сетевых комплексов и разнообразных средств сбора, анализа, обра-

ботки, хранения, защиты, передачи и отображения информации в геологии 

и нефтегазодобыче либо в других предметных областях. 

В соответствии с направлением подготовки «Информационные си-

стемы и технологии» рекомендуются следующие основные направления 

тематики магистерских диссертаций: 

- проектирование информационных систем (подсистем или их элемен-

тов) и технологий; 
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- разработка информационных систем (подсистем или их элементов) и 

технологий; 

-  развитие информационных систем(подсистем или их элементов) и 

технологий; 

- исследование информационных систем(подсистем или их элементов) 

и технологий; использование информационных систем и технологий для 

решения прикладных задач; 

- другой тематики – по согласованию с кафедрой. 

Тема магистерских диссертации определяется научным руководите-

лем, исходя из содержания магистерской программы «Геоинформацион-

ные системы» и перечня актуальных исследований по направлению подго-

товки. Студенты могут самостоятельно предложить тему, обосновав при 

этом целесообразность ее разработки и согласовав с научным руководите-

лем. Окончательное заключение о целесообразности и актуальности темы 

дается заведующим кафедрой по представлению научных руководителей. 

Примерный перечень тем магистерских диссертаций по программе 

«Геоинформационные системы» приведен в приложении 1. 

Тема магистерской диссертации закрепляется за студентом приказом 

по институту на основании личного заявления (приложение 2) после со-

гласования с научным руководителем, руководителем магистерской про-

граммы и заведующим кафедрой  в течение первого месяца начала учебно-

го процесса.  

Уточнение и изменение (корректировка) темы магистерской диссер-

тации после ее утверждения производится в исключительных случаях по 

представлению личного заявления на имя заведующего кафедрой и согла-

сованию с научным руководителем магистранта не позже начала предди-

пломной практики. 

Научный руководитель магистранта составляет задание на выпуск-

ную квалификационную работу магистра по выбранной теме (приложе-

ние 3). Задание согласуется с руководителем программы, утверждается за-

ведующим выпускающей кафедрой и помещается в пояснительную запис-

ку магистерской диссертации после титульного листа. 

Научный руководитель в течение первого месяца начала учебного 

процесса оказывает студенту помощь в составлении индивидуального пла-

на работы магистранта, включающего план работы над магистерской 

диссертацией (приложение 4). Индивидуальный план работы магистранта 

составляется в 2-х экземплярах, хранящихся на выпускающей кафедре и у 

студента.  

Текущий контроль выполнения индивидуального плана и процесса 

работы магистранта над диссертацией осуществляет научный руководи-

тель. 
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 В процессе обучения студент заполняет в своем экземпляре  плана 

информацию о выполненной работе над диссертацией и предоставляет ее во 

время текущей аттестации для проверки научному руководителю.  

Научный руководитель проводит квалифицированные консультации 

по выполнению магистерской диссертацией, рекомендует перечень необ-

ходимой литературы. На руководителя возлагается ответственность за ка-

чество постановки цели и задач магистерской диссертации. Ответствен-

ность за полученные в работе результаты и решения, качество выполнения, 

а также за своевременное выполнение несет магистрант. 

 Магистрант обязан регулярно посещать консультации по выполне-

нию магистерской диссертации в назначенное научным руководителем 

время. При пропуске их без уважительных причин или при значительном 

отставании его работы от плана научный руководитель должен своевре-

менно информировать об этом руководителя программы и заведующего 

кафедрой. 

4.2. Научно-исследовательская практика и научно-исследовательская 

работа магистрантов 

 

Для работы над магистерской диссертацией в основной 

образовательной программе магистратуры предусмотрены научно-

исследовательская практика (НИП), научно-исследовательская работа 

(НИР), преддипломная практика (ДП). Практики и научно-

исследовательская работа могут проводиться как на кафедрах и в 

лабораториях вуза, так и сторонних организациях. Сроки проведения 

практик определяются учебным планом. 

Целью научно-исследовательской практики является первичное 

освоение методов и приобретение опыта научных исследований и научно-

практической работы в области информационных систем и технологий, 

сбор информации по теме магистерской диссертации и работа над ее 

практической частью в соответствии с индивидуальным планом работы 

магистранта.  

В результате научно-исследовательской практики магистрантом 

должны быть выполнены:  

- анализ предметной области;  

- обоснование актуальности темы магистерской диссертации, 

конкретизация ее целей и задач;  

- анализ имеющихся научных публикаций и практических разработок 

по теме магистерской диссертации или (и) близким темам;  

- обоснование темы и новизны исследовательской части магистерской 

работы; 

- обоснование и выбор методов и инструментальных средств решения  

задач магистерской работы;  
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- практическое выполнение задач научно-исследовательской работы, 

определенных на практику индивидуальным планом работы магистранта;  

- анализ полученных результатов; 

- составление отчета о научно-исследовательской практике;  

- подготовка научной статьи или доклада по теоретической и 

практической части выполненного исследования.  

Научно-исследовательская работа имеет целью развитие умений и 

опыта научно-практических исследований в области информационных 

систем и технологий, продолжение и завершение работы над практической 

частью магистерской диссертации. Задачами НИР являются: 

- выполнение задач научно-исследовательской части работы над 

магистерской диссертацией в соответствии с индивидуальным планом 

работы магистранта;  

- анализ и обобщение полученных результатов; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- подготовка научной статьи или доклада;  

- формирование инновационных предложений о практическом 

использовании результатов НИР. 

Конкретные задачи и содержание НИП и НИР магистранта 

определяются студентом совместно с научным руководителем при 

разработке индивидуального плана работы магистранта.  

По завершении НИП и НИР студенты готовят отчеты, которые 

подписываются руководителем практики от вуза и научным 

руководителем магистранта. При прохождении практик в сторонних 

организациях отчет также должен быть подписан руководителем практики 

от предприятия и заверен печатью предприятия. 

Отчеты по НИП и по НИР представляются на публичную защиту 

на открытом научно-практическом семинаре на кафедре в присутствии 

научного руководителя магистранта, руководителя программы, 

руководителя практики, заведующего и преподавателей кафедры, 

представителей предприятий, студентов. Для защиты магистрант готовит 

доклад и презентацию. Научно-практический семинар организуется на 

регулярной основе с целью формирования у студентов умений 

презентовать результаты работы и вести профессиональную и научную 

дискуссию. Рекомендации семинара являются основой для корректировки 

индивидуальных планов работы магистрантов, задач и выводов 

магистерской диссертации. 

Преддипломная практика проводится с целью завершения работы 

над магистерской диссертацией. Задачами преддипломной практики 

являются: 

- систематизация и обобщение результатов научно-исследовательской 

и практической работы магистранта; 

- уточнение положений о теоретической и практической значимости, 
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научной и технологической новизне результатов работы; 

- формирование предложений по их практическому использованию; 

- подготовка текста пояснительной записки магистерской 

диссертации; 

- рецензирование магистерской диссертации; 

- подготовка доклада для защиты магистерской диссертации.   

 

4.3. Публикация результатов научно-исследовательской работы  

 

Подготовка публикаций является обязательной составляющей  обу-

чения в магистратуре. К моменту защиты магистерской диссертации сту-

денту рекомендуется иметь публикации, относящиеся к теоретическим и 

практическим аспектам разрабатываемой темы.  

Виды научных публикаций: 

1. Рукописные: 

- диссертации; 

- отчеты о научно-исследовательской работе (НИР); 

- депонированные в центры научно-технической информации (ЦНТИ) 

рукописи (монографии, статьи, тезисы).  

2. Печатные: 

- тезисы докладов и выступлений; 

- научные статьи; 

- методические рекомендации (разработки); 

- учебные пособия; 

- монографии. 

3.      Приравненные к опубликованным: 

- дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения; 

- патенты на изобретения; 

- свидетельства на полезную модель; 

- программы для ЭВМ; 

- базы данных, зарегистрированные в установленном порядке; 

- публикации в электронных научных изданиях. 

К рукописным относятся научные документы, не предназначенные 

для тиражирования в печатном или электронном виде. 

Диссертация - квалификационная работа на присуждение учёной 

степени (кандидата или доктора наук) или академической степени 

(квалификации) магистра. Требования к содержанию диссертации разли-

чаются в зависимости от степени, на которую претендует соискатель, и от 

научного (образовательного) направления. Общими требованиями являют-

ся достоверность, оригинальность, научная новизна и практическая значи-

мость работы. 

Отчет о НИР - научно-технический документ, который содержит 

систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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вает состояние научно-технической проблемы, процесс и (или) результаты 

научного исследования. В основной части отчета приводят данные, отра-

жающие сущность, методику и основные результаты выполненной НИР, 

краткие выводы по результатам,  оценку полноты решений поставленных 

задач и рекомендации по их внедрению. 

К научному отчету предъявляют следующие основные требования: 

четкость построения; логическая последовательность изложения материа-

ла; убедительная аргументация; краткость и точность формулировок; кон-

кретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. 

Депонирование (передача на хранение) – оперативный метод пуб-

ликации научных работ узкоспециального профиля, разрешенных в уста-

новленном порядке к открытому опубликованию, которые нецелесообраз-

но издавать полиграфическим способом печати, а так же работ широкого 

профиля, срочная информация о которых необходима для утверждения их 

приоритета: отдельных статей, обзоров, монографий, сборников научных 

трудов, материалов научных мероприятий (конференций, симпозиумов, 

съездов, семинаров).  

Депонирование предусматривает прием, учет, регистрацию, хране-

ние научных работ в специальных центрах научно-технической информа-

ции (ЦНТИ) и размещение информации о них в соответствующих инфор-

мационных изданиях. ЦНТИ принимает рукопись, передает ее на хранение 

в свои библиотеки и публикует в специальных реферативных сборниках 

или журналах сообщение о том, что рукопись поступила в центр  может 

быть востребована для ознакомления. Депонированная работа считается 

опубликованной после публикации ее аннотации в академическом журнале 

или реферативном сборнике. Авторы депонированных научных работ со-

храняют права, вытекающие из законодательства об авторском праве. 

В России депонирование рукописей осуществляют организации гос-

ударственной системы научно-технической информации: Всероссийский 

институт научной и технической информации (ВИНИТИ), Институт науч-

ной информации по общественным наукам (ИНИОН) Российской академии 

наук (РАН) и другие [9]. 

Статья – основная форма научной публикации. Статья должна 

быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого 

самостоятельного исследования и объективное обсуждение его значения. В 

статье должны приводиться ссылки на использованные источники инфор-

мации, позволяющие оценить достоверность и обоснованность  приводи-

мых автором данных.  

Представляя текст статьи для публикации, автор гарантирует пра-

вильность всех приводимых сведений, отсутствие плагиата и других форм 

неправоверного заимствования, надлежащее оформление всех элементов 
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текста. Редакция не несет ответственность за качество публикуемых ста-

тей. 

Статьи могут публиковаться в периодических или непериодических 

научных изданиях: журналах, сборниках научных трудов, каталогах, мате-

риалах научных конференций и т.д. Они могут издаваться как в бумажном, 

так и в электронном виде. Ценность опубликованной статьи определяется 

видом издания, где она размещена.  

Более значимы статьи в рецензируемых (или реферируемых) науч-

ных журналах — журналах, в которых присылаемые материалы перед 

публикацией представляются на рецензирование независимым специали-

стам, компетентным в тематике статьи или близких областях. Рецензенты 

изучают представленные материалы на предмет отсутствия фальсифика-

ций и методологических либо иных ошибок и рекомендуют статью к пуб-

ликации либо к доработке. Среди российских рецензируемых журналов 

наиболее ценны публикации в журналах, входящих в так называемый пе-

речень ВАК - Перечень рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, формируе-

мый Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации (ВАК) [10].    

На международном уровне самыми авторитетными являются науч-

ные издания, включенные в международные системы цитирования (Web of 

Science, Scopus, Springer, Web of Knowledge,  GeoRef и т.д.) [11].  

Доклад - научный документ, содержащий изложение результатов 

научно-теоретической или научно-практической работы автора, подготов-

ленный для выступления перед аудиторией слушателей (на семинаре, со-

вещании, конференции, сессии студенческой академии наук, конгрессе, 

съезде и т.п.) [8]. Научный семинар – публичное мероприятие, предназна-

ченное для ознакомления с работами коллег, для рабочего обсуждения ин-

формации коллегами с целью оптимизации взаимодействия по проектам и 

программам. Семинар предполагает свободную профессиональную дис-

куссию. Студентам магистратуры рекомендуется представлять результаты 

своей работы над темой диссертацией на научно-практическом семинаре 

на кафедре для обсуждения с преподавателями, с товарищами.  

Конференция — форма организации научной деятельности, при ко-

торой исследователи представляют и обсуждают свои работы, выполнен-

ные по общей тематике. На конференции предполагается, что вопросы на 

похожие темы будут рассмотрены с нескольких сторон, что позволяет 

услышать о различных подходах к решению одной задачи. Виды научных 

конференций:  

- научно-теоретическая конференция - конференция, на которой обсуж-

даются теоретические подходы к решению различных научным проблем и 

вопросов, постоянно возникающих в ходе исследований или эксперимен-

тов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.ingnpublishing.com/citirovanie_i_rassylka/
http://www.ingnpublishing.com/citirovanie_i_rassylka/
http://www.ingnpublishing.com/citirovanie_i_rassylka/
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- научно-практическая конференция - конференция, на которой осу-

ществляется обмен опытом и знаниями по различного рода практическим и 

прикладным задачам.  

- научно-техническая конференция - конференция, на которой осуществ-

ляется обмен опытом и знаниями по различным техническим и технологи-

ческим вопросам. 

Студентам магистратуры рекомендуется принимать участие в сту-

денческих конференциях, конференциях молодых ученых или других кон-

ференциях по направлению «Информационные системы и технологии», 

организуемых университетом или сторонними организациями.  

По результатам работы конференций, семинаров и других публич-

ных научных мероприятий издаются сборники материалов, в которые пуб-

ликуются доклады и тезисы докладов участников.  

Тезисы — кратко сформулированные отдельные основные 

положения, главные мысли статьи, доклада, диссертации и т.п., логически 

связанные друг с другом. Главное отличие тезисов от других научных 

текстов – малый объем (2-3 печатные страницы), в котором необходимо 

изложить все основные  идеи работы [8].  

Обобщенную структуру публикации (статьи, доклада, тезисов) 
можно представить в следующем виде: 

1. УДК (код универсальной десятичной классификации). 

2. Наименование публикации (отражает основную идею содержания). 

3. Авторы (фамилия, инициалы, место работы, должность). 

4. Аннотация (5-10 строк). 

5. Ключевые слова (3-5 слов). 

6. Текст публикации: 

- постановка проблемы (задачи); 

- цель и содержание (этапы задачи) работы; 

- описание методологии и методов исследований; 

- описание и анализ полученных результатов; 

- выводы (новизна, научная и (или) практическая значимость,  пер-

спективы дальнейших исследований); 

- список использованной литературы. 

УДК – универсальный десятичный классификатор, принятый в 

большинстве стран мира для индексирования документов с целью их си-

стематизации и эффективного  поиска. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/, на сайте ВИНИТИ [9]. 

Аннотация и ключевые слова предоставляются, как правило, на рус-

ском и английском языке (для размещения в зарубежных поисковых базах 

данных). 

Методические рекомендации — методическое издание, содержа-

щее комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указа-

ний, раскрывающий порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, 

http://current_pedagogy.academic.ru/989/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98
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проведения занятий, мероприятий. Методические разработки (рекоменда-

ции) - часто применяемая форма для изложения результатов научных ис-

следований по различного рода проблемам. В методических рекомендаци-

ях излагаются как последовательность осуществляемых действий, так и 

одна или несколько частных методик, выработанных на основе положи-

тельного опыта.  

Учебное пособие — учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник. Обычно учебное пособие выпускается в 

дополнение к учебнику. Но может являться основным учебным изданием 

по дисциплине, по которой пока еще не создано учебника: по новой дис-

циплине, по дисциплине, относящейся к компоненту по выбору или фа-

культативному компоненту. 

Для обучающихся по программе магистратуры «Геоинформацион-

ные системы» возможно участие в разработке (совместно с научными ру-

ководителями) методических рекомендаций и учебных пособий по про-

фессиональным дисциплинам базовой и вариативной части программы ба-

калавриата по направлению «Информационные системы и технологии». 

Монография – научное или научно-популярное издание, содержа-

щее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. В монографии обобща-

ется и анализируется литература по исследуемой теме, и выдвигаются, как 

правило, новые идеи, гипотезы, теории, концепции. Магистранты могут 

быть участвовать в написании коллективных монографий вместе со свои-

ми научными руководителями.   

К научным публикациям приравниваются патенты на изобретения, 

патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистриро-

ванные в установленном порядке [2]. 

Чтобы получить патент на изобретение или полезную модель необ-

ходимо оформить заявку и подать ее в Роспатент [12]. По заявке в установ-

ленном порядке проводится экспертиза, по результатам которой выносится 

решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче. 

Регистрация программ для ЭВМ, баз данных осуществляется феде-

ральным государственным бюджетным учреждением Федеральный инсти-

тут промышленной собственности (ФИПС)[13].  

Программа  для ЭВМ – представленная в объективной форме  сово-

купность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ 

и других компьютерных устройств в целях получения определённого опы-

та. Авторские права на все виды программ для ЭВМ, включая исходный 

текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произ-

ведения литературы (Статья 1261 ГК РФ[12]). 
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База данных — представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, су-

дебных решений и иных подобных материалов), систематизированных та-

ким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) (статья 1260 ГК 

РФ) [12]. 

Для публикации в каждом отдельном случае (издании) редакцией 

оговариваются объем (количество станиц), комплектность предоставляе-

мых материалов, и технические требования к оформлению публикации.  

http://www.rupto.ru/rupto/portal/a42d38d2-47e7-11e1-48db-9c8e9921fb2c#1260
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Магистерская диссертация в общем случае должна содержать: 

а) текстовый документ - пояснительную записку (далее - ПЗ); 

б) иллюстративный материал - демонстрационные плакаты, 

презентации, чертежи, схемы, графический материал и пр. 

Основными структурными элементами ПЗ магистерской диссерта-

ции являются: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на магистерскую диссертацию.  

3. Содержание. 

4. Реферат. 

5. Определения, обозначения, сокращения (при необходимости). 

6. Введение. 

7. Основная часть. 

8. Заключение. 

9. Список использованных источников. 

10. Приложения (при необходимости). 

Титульный лист – служит источником информации, необходимой 

для определения принадлежности и поиска документа. На титульном листе 

приводят следующие сведения: 

а) наименование и  подчиненность образовательной организации,  в кото-

рой выполнена работа; 

б) грифы согласования; 

в) наименование темы магистерской диссертации; 

г) должности, ученые степени, фамилии и инициалы руководителя, разра-

ботчика, ответственного за нормоконтроль и заведующего выпускающей 

кафедрой; 

д) место и дата выполнения  магистерской диссертации (город, год). 

Пример оформления титульного листа приведен в приложении 5. 

Задание на магистерскую диссертацию - размешается после титуль-

ного листа и переплетается вместе с текстом ПЗ магистерской диссерта-

ции. Бланк задания заполняется рукописным или печатным способом.  

Рекомендуемая форма бланка задания на магистерскую диссертацию 

представлена в приложении 3. 

Содержание - размещается после титульного листа и задания на ма-

гистерскую диссертацию, начиная со следующей страницы. 

Содержание включает: введение, заголовки глав (разделов) и под-

разделов основной части, заключение, список использованных источни-

ков, приложения (при их наличии) с указанием номеров страниц.  

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка в середине 

строки симметрично относительно текста прописными буквами. 
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Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной. 

Пример оформления содержания приведен в приложении 6. 

Реферат - краткое точное изложение содержания магистерской дис-

сертации, включающее основные фактические сведения и выводы, без до-

полнительной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). 

Реферат должен содержать: 

а)  сведения об объеме ПЗ магистерской диссертации, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников, листов 

иллюстративного материала: 

б) перечень ключевых слов, включающий от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста П3 магистерской диссертации, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание и раскрывают сущность 

работы. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записыва-

ются строчными буквами через запятые; 

в) текст реферата должен отражать: 

- объект, предмет, тему, цель и задачи работы; 

- методики или методологию проведения работы; 

- полученные результаты: 

- область применения результатов; 

- выводы; 

- дополнительную информацию. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убе-

дительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации. 

Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включа-

ются только в случае необходимости, если они раскрывают основное со-

держание документа и позволяют сократить объем реферата. 

Текст реферата выполняется на русском и иностранном языках на 

отдельных страницах, помещается перед структурным элементом ПЗ «Со-

держание» и переплетается вместе с текстом ПЗ магистерской диссерта-

ции. Пример реферата в приложении 7. 

 Структурный элемент «Определения, обозначения и сокращения» – 

содержит определения, необходимые для уточнения или установления 

терминов, и перечень обозначений и сокращений, используемых в тексте 

ПЗ магистерской диссертации. 

Перечень определений, как правило, начинают со слов: «В настоящей 

выпускной квалификационной работе применяют следующие термины с 

соответствующими определениями...». 

Малораспространенные сокращения, условные обозначения, 

символы, единицы и специфические термины должны быть представлены в 

виде отдельного списка. 
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Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и 

термины повторяются в тексте менее трех раз, то их расшифровку, как 

правило, приводят непосредственно в тексте ПЗ магистерской диссертации 

при первом упоминании. 

Введение отражает оценку современного состояния обозначенной 

проблемы и обоснование актуальности темы магистерской диссертации, 

цель и задачи ее выполнения, объект, предмет и методы исследования, 

обоснование и формулировку новизны, теоретической и практической 

значимости работы для профессиональной сферы деятельности.  

К написанию введения целесообразно приступать после изложения 

основной части работы. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

Основная часть - как правило, состоит из разделов (глав), с выделе-

нием в каждом подразделов (параграфов). 

Содержание разделов (глав) основной части должно точно соответ-

ствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Предлагаемая структура основной части ПЗ магистерской диссерта-

ции для студентов направления 09.04.02 представлена в разделе 6. 

В заключении формулируются обобщенные выводы и предложения 

по результатам решения поставленных задач, указываются перспективы 

применения результатов па практике и возможности дальнейшего иссле-

дования проблемы, отражают опенку технико-экономической эффективно-

сти внедрения, научную, практическую или иную значимость работы. За-

ключение не должно содержать рисунков, формул и таблиц. 

Список использованных источников - должен содержать сведения об 

источниках, на которые имеются ссылки в тексте ПЗ магистерской диссер-

тации. Сведения об использованных источниках приводятся в соответ-

ствии с ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ' 7.1-2003 (или ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

 Список использованных источников должен включать изученную и 

использованную в магистерской диссертации литературу, в том числе из-

дания на иностранном языке (при необходимости) и электронные ресурсы. 

Список использованных источников свидетельствует о степени изученно-

сти проблемы, сформированности у выпускника навыков самостоятельной 

работы с литературой и имеет упорядоченную структуру. 

Не менее 25 % использованных источников должны быть изданы за 

последние 10 лет. 

Примеры различных видов библиографического описания (ГОСТ 

7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001) представлены в приложении 8. 

Приложения - как правило, содержат материалы, связанные с вы-

полнением магистерской диссертации, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, например: 

а) обоснование разработки собственной системы; 

б) листинги программ; 
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в) формы входных и выходных документов; 

г) иллюстрации, таблицы, распечатки с ЭВМ, выполненные на ли-

стах формата АЗ. 

а) акт внедрения результатов исследования в производство или в 

учебный процесс; 

б) заявка на патент или полезную модель; 

д) список публикаций по теме магистерской диссертации; 

е) описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведе-

нии экспериментов, измерений и испытаний. 

Приложения включают в структуру ПЗ магистерской диссертации 

при необходимости.  

Общий объем магистерской диссертации, оформленной согласно 

требованиям, представленным в разделе 7, должен быть около 100 страниц 

(без приложений). 
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6. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 

Основная часть магистерской диссертации должна отражать стадии и 

этапы выполнения работы в соответствии с комплексом стандартов на ав-

томатизированные системы ISO/IEC 12207, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-

90, ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 34.201-89 и т.д. и содержать перечисленные 

ниже разделы и параграфы. 

 6.1. Описание и анализ предметной области  

Раздел должен содержать информацию об обследовании объекта ав-

томатизации, обоснование необходимости создания новой или совершен-

ствования (адаптации) существующей автоматизированной системы (АС) 

или подсистемы и о требованиях пользователя к проектируемой или разра-

батываемой системе.  

6.1.1. Организационная структура объекта автоматизации 

В параграфе приводятся структурная схема и описание 

организационной структуры объекта автоматизации, функциональное 

назначение каждой его структурной единицы, схема взаимодействия 

объекта автоматизации с другими структурными единицами. На схеме 

помечаются уже автоматизированные объекты (например, 

заштриховываются). 

В случаях, когда тема работы посвящена доработке или адаптации 

существующего программного обеспечения (например, при реализации 

модуля для существующего программного обеспечения), в параграфе в ка-

честве объекта автоматизации рассматривается технологический процесс, 

в котором используется программный продукт, и функционал программ-

ного продукта. 

6.1.2. Движение потоков данных 

Приводится обобщенная схема информационных потоков, связыва-

ющих автоматизируемый объект с остальными объектами, выделенными 

на структурной схеме (входная и выходная информация). Структурные 

единицы изображаются прямоугольниками, потоки данных – стрелками. 

Указывается или расшифровывается содержание потоков данных. 

6.1.3. Нормативно-справочная информация 

В данном параграфе приводятся используемые классификаторы, 

справочники и нормативные документы, регламентирующие деятельность 

объекта автоматизации. 

6.1.4. Разработка модели процесса 

В параграфе представляется максимально приближенная к действи-

тельности модель автоматизируемого процесса AS IS («как есть» до авто-

матизации). На модели отмечаются «узкие места», определяющие необхо-

димость совершенствования процесса посредством автоматизации.  

Далее приводится модель TO BE («как должно быть» после автома-



30 

тизации), созданная на основе модели AS IS с устранением недостатков в 

существующем процессе.   

Модели разрабатываются с использованием DFD, IDEF0, IDEF3. 

6.1.5. Обзор существующих аналогов 

 В данном разделе проводят обзор существующих аналогов, альтер-

нативных вариантов концепции создаваемой АС, удовлетворяющих требо-

ваниям пользователя, оценку преимуществ и недостатков каждого вариан-

та; сопоставление требований пользователя и характеристик предлагаемой 

системы и обоснование необходимости проектирования или разработки 

создаваемой информационной системы.  

Необходимо: 

- выполнить обзор рынка программных продуктов по тематике 

дипломного проектирования. Если нет прямых аналогов, необходимо при-

вести аналоги в классе систем; 

- описать 2-3 наиболее известных программных продукта. При 

описании отразить следующие аспекты: производительность, базовые 

функциональные возможности, масштабируемость, стоимость, опыт поло-

жительного внедрения и т.д.; 

- выполнить сравнение описанных программных продуктов и 

собственной разработки по выбранным критериям (от 5 до 10 критериев). 

В качестве критериев для сравнения необходимо указать базовые функци-

ональные возможности, характеристики базового ПО, возможность инте-

грации с другими системами, надежность, стоимость и т.д.; 

- сделать выводы о целесообразности использования готовой си-

стемы, адаптации уже существующей или разработке новой системы (под-

системы). 

6.2. Постановка задачи 

6.2.1. Характеристики комплекса задач 

В данном разделе приводят: 

- назначение комплекса задач; 

- автоматизируемые функции; 

- распределение действий между персоналом и техническими сред-

ствами при различных ситуациях решения комплекса задач. 

6.2.2. Выходная информация 

По каждому выходному сообщению следует указать (таблица 1): 

- идентификатор (наименование документа); 

- форму представления сообщения (документ, видеокадр, сигнал 

управления); 

- периодичность выдачи; 

- сроки выдачи и допустимое время задержки; 

- получателей и назначение выходной информации. 

Далее для каждого выходного сообщения дается перечень структур-

ных единиц информации, имеющих самостоятельное смысловое значение 
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(показателей, реквизитов, сигналов управления). По каждой единице вы-

ходной информации необходимо указать вид представления (эскиз видео-

кадра, документа, отчета и т.д.). Альбом эскизных форм, как правило, 

оформляется отдельным приложением. 

Таблица 1  

Выходная информация 

Идентификатор  

Форма представления  

Периодичность и сроки выдачи  

Получатели и назначение  

Перечень реквизитов  

 

6.2.3. Входная информация 

По каждому входному сообщению следует указать (таблица 2): 

идентификатор (наименование документа); 

форму представления сообщения; 

сроки и частоту поступления; 

источник входной информации. 

Для каждого входного сообщения также дается перечень структур-

ных единиц информации, имеющих самостоятельное смысловое значение. 

Таблица 2  

Входная информация 

Идентификатор  

Форма представления  

Сроки и частота поступления  

Источник входной информации  

Перечень реквизитов  

 

6.3. Описание (или разработка) математической модели и алго-

ритма 

Данный раздел является необязательным и включается в состав ди-

пломной работы лишь при наличии математической модели. 

Раздел предназначен для описания используемой или разрабатывае-

мой математической модели, оформляется как документ «Описание алго-

ритма» и содержит перечисленные ниже пункты. 

Если описывается сразу несколько моделей или алгоритмов, то каж-

дый из них описывается в отдельном подразделе. 

6.3.1. Назначение и характеристика алгоритма 

В пункте приводятся: 

- назначение алгоритма или его части; 

- краткие сведения о процессе (объекте), при управлении кото-

рым используют алгоритм, а также воздействия на процесс с точки зрения 

пользователя, осуществляемые при функционировании алгоритма (если 
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описание не приводится в разделах «Описание и анализ предметной обла-

сти» и «Постановка задачи», в тексте допускаются ссылки на указанные 

разделы); 

- ограничения на возможность и условия применения алгоритма 

и характеристики качества решения (точность, время решения и т.д.); 

- общие требования к входным и выходным данным (форматам, 

кодам и т.д.). 

6.3.2. Используемая информация 

Приводится перечень массивов информации и (или) перечень сигна-

лов используемых при реализации алгоритма. 

В данном пункте не требуется дублировать информацию, представ-

ленную в пунктах «Входная информация» раздела «Постановка задачи». 

Здесь лишь перечисляются те атрибуты, которые используются в алгорит-

ме, а в тексте записываются ссылки на указанный выше пункт. 

6.3.3. Результаты решения 

Приводится перечень массивов информации и (или) перечень сигна-

лов, формируемых в результате реализации алгоритма. 

По аналогии с пунктом «Используемая информация», здесь не тре-

буется дублировать информацию из пункта «Выходная информация» 

пункта «Постановка задачи». Перечисляются лишь атрибуты, получаемые 

как результаты решения алгоритма, а для получения более подробной ин-

формации по ним записывается ссылка на указанный выше пункт. 

6.3.4. Математическое описание 

В данном пункте приводят: 

- математическую модель или экономико-математическое опи-

сание процесса (объекта); 

- перечень принятых допущений и оценки соответствия приня-

той модели реальному процессу (объекту) в различных режимах и услови-

ях работы; 

- сведения о результатах научно-исследовательских работ, если 

они использованы для разработки алгоритма. 

6.3.5. Алгоритм решения 

В данном пункте приводят: 

- описание логики алгоритма и способа формирования результа-

тов с указанием последовательности этапов счета, расчетных и (или) логи-

ческих формул, используемых в алгоритме; 

- указания о точности вычисления (при необходимости); 

- соотношения, необходимые для контроля достоверности вы-

числений; 

- описание между частями и операциями алгоритма; 

- указания о порядке расположения значений или строк в вы-

ходных документах (например, по возрастанию значений кодов объектов, 

по группам объектов и т. д.). 
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Алгоритмом должны быть предусмотрены все ситуации, которые 

могут возникнуть в процессе решения задачи. 

При изложении алгоритма следует использовать условные обозначе-

ния реквизитов, сигналов, граф, строк со ссылкой на соответствующие 

массивы и перечни сигналов. В расчетных соотношениях (формулах) 

должны быть использованы обозначения реквизитов, приведенные при 

описании их состава в других разделах документа. 

Алгоритм может быть представлен в графической (в виде схемы), 

табличной, текстовой или смешанной (графической или табличной с тек-

стовой частью) форме. 

6.4. Проектирование информационного обеспечения 

6.4.1. Внешнее информационное обеспечение 

Рассматривается существующее внешнее информационное обеспе-

чение, состав хранимых в нем данных. 

4.2. Разработка структуры внутреннего информационного обеспе-

чения 

6.4.2.1. Идентификация информационного пространства 

Осуществляется определение состава данных, подлежащих хране-

нию в базе для обеспечения информационных потребностей пользовате-

лей. 

Информационное пространство проектируемой системы состоит из 

следующих атрибутов: 

Наименование реквизита – указывается функциональное назначение 

данного реквизита; 

Идентификатор – имя поля в таблице базы данных; 

Тип – содержит код типа атрибута; 

Значность – указывает размер поля. Если задан числовой тип, то че-

рез запятую указывается количество десятичных знаков; 

Домен - перечень значений, которые может принимать поле. 

6.4.2.2. Проектирование  информационного обеспечения 

Для проектирования структуры базы данных используется метод 

“сущность-связь”. Первым шагом в процессе проектирования является вы-

деление сущностей, атрибутов сущностей и связей между сущностями. 

На диаграмме сущности представляются в виде прямоугольников, а 

связи – в виде ромба. 

В данном разделе рассматриваются следующие вопросы: 

выделение сущностей (сущности выявляются в результате анализа 

предметной области. Исходной информацией служит содержимое храни-

лищ данных, определяемое входящими и выходящими из него потоками 

данных); 

определение структурных связей (данный этап служит для выявле-

ния связей между сущностями, а также для идентификации типов этих свя-

зей); 
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проектирование предварительных отношений (следующий этап про-

ектирования состоит в построении набора предварительных отношений и 

указании предполагаемого первичного ключа для каждого отношения); 

определение логической структурной базы данных (после построе-

ния предварительных отношений проводится анализ присутствующих в 

отношении функциональных зависимостей. В случае необходимости про-

водится декомпозиция отношений с целью построения окончательного 

набора отношений, соответствующих требованиям нормализации); 

5)логическую и физическую структуру реляционной базы данных 

отображают графически или в виде SQL-скрипта. 

Разработанное информационное обеспечение должно быть протести-

ровано с использованием соответствующего CASE-пакета. Если разрабо-

танное информационное обеспечение должно быть интегрировано с уже 

существующем информационным обеспечением, необходимо выполнить 

итоговое тестирование после интеграции. 

6.5 Разработка программного обеспечения 

6.5.1. Требования к программному обеспечению 

6.5.1.1. Функциональные требования 

Указывают требования, относящиеся к функциональным характери-

стикам разрабатываемых программных средств. 

6.5.1.2. Нефункциональные требования 

Указывают требования, не относящиеся к функциональным характе-

ристикам разрабатываемых программных средств. При формулировании 

требований рекомендуется использовать ГОСТ 34.602 ТЗ на ИС. 

При перечислении требований должны приводиться ссылки на ГОС-

Ты, корпоративные стандарты, на основании которых были выдвинуты те 

или иные требования к системе, либо, если таковых не имеется,  обоснова-

ние требований. 

6.5.2. Выбор архитектуры системы 

Представляется и обосновывается архитектура разрабатываемых 

программных средств (АРМ, клиент-сервер, трехзвенная архитектура). 

6.5.3. Выбор и обоснование базового программного обеспечения 

Описывается и обосновывается базовое программное обеспечение, 

используемое при разработке программных средств. 

6.5.4. Проектирование прикладного программного обеспечения 

В данном разделе приводят назначение и описание основных функ-

ций, которые должно выполнять программное обеспечение системы. 

При использовании структурного подхода к проектированию ПО ре-

комендуется использовать стандарт IDEF0, приводя в качестве «механиз-

ма» компоненты ПО.  

Желательно использовать объектно-ориентированный подход к про-

ектированию программного обеспечения и при этом применять унифици-

рованный язык моделирования UML. Проектирование программного обес-
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печения можно представить в виде последовательности следующих дей-

ствий: 

- представление вариантов использования: 

- диаграмма вариантов использования; 

- динамическое поведение системы: 

- описание базовых сценариев; 

- диаграммы последовательности; 

- диаграммы деятельности (при необходимости). 

- логическое представление; 

- диаграмма классов; 

- диаграмма состояний (при необходимости). 

- диаграммы компонентов; 

- диаграммы размещения (при необходимости). 

6.5.5 Состав и структура прикладного программного обеспечения 

В данном пункте приводят перечень частей программного обеспече-

ния с указанием их взаимосвязей и обоснованием выделения каждой из 

них. 

Результат разбиения программы на модули (подсистемы) приводится 

в виде плоской схемы. 

6.5.6 Описание интерфейса пользователя 

Пункт включается в ПЗ лишь в случае наличия интерфейса пользова-

теля.  

Представляются основные элементы интерфейса программы в тек-

стовом и графическом виде. Скриншоты интерфейса могут быть вынесены 

в приложения ПЗ. 

6.6 Разработка руководства пользователя 

Раздел является необязательным, включается в ПЗ лишь в случае, ес-

ли разрабатываемая АС (подсистема) имеет особенности в установке, под-

готовке к работе, эксплуатации, возможностях возникновения и устране-

ния аварийных ситуаций и т.п. 

В отдельных случаях, при необходимости детального рассмотрения 

вопросов эксплуатации программного продукта, в работу может быть 

включен раздел «Эксплуатация программного обеспечения», структура и 

содержание которого согласовываются с научным руководителем. 

6.6.1 Общие сведения о программе 

Указывают область применения программы, краткое описание воз-

можностей, уровень подготовки пользователя, перечень эксплуатационной 

документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю. 

6.6.2 Назначение и условия применения программы 

Указываются виды деятельности, функции, для автоматизации кото-

рых предназначено данное средство автоматизации; условия, при соблю-

дении которых обеспечивается применение средства автоматизации в со-

ответствии с назначением (например, вид ЭВМ и конфигурация техниче-
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ских средств, операционная среда и общесистемные программные средства 

входная информация, носители данных, база данных, требования к подго-

товке специалистов и т. п.). 

6.6.3 Подготовка к работе 

Указывают состав дистрибутивного носителя, порядок установки 

программы, настройку, порядок проверки работоспособности. 

6.6.4 Описание операций 

Обычно указывают описание всех выполняемых функций, задач, 

комплексов задач, процедур; описание операций технологического про-

цесса обработки данных, необходимых для выполнения функций, ком-

плексов задач (задачи), процедур. 

Для каждой операции обработки данных указывают наименование; 

условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции; под-

готовительные действия; основные действия в требуемой последователь-

ности; заключительные действия; ресурсы, расходуемые на операцию. 

6.6.5 Аварийные ситуации 

Обычно указывают: 

действия в случае несоблюдения условий выполнения технологиче-

ского процесса, в том числе при длительных отказах технических средств; 

действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнит-

ных носителей или обнаружении ошибок в данных; 

действия в случаях обнаружения несанкционированного вмешатель-

ства в данные; 

действия в других аварийных ситуациях. 

6.6 Рекомендации по освоению 

Включают: 

состав и последовательность выполнения технологических операций 

по приему, контролю, обработке, хранению и выдаче данных; 

перечень документации, сопровождающей данный технологический 

процесс. 

6.7 Апробация результатов работы 

В разделе приводятся сведения об апробации результатов научно-

исследовательской работы магистранта - участии в конференциях и семи-

нарах, публикациях и т.д., а также об опытной эксплуатации разработанно-

го программного обеспечения. Указывается место и объем опытной экс-

плуатации, представляется анализ результатов, сведения о доработке (при 

необходимости) программного обеспечения; сведения о внедрении (при 

наличии).  

В случае, если для отдельных тем магистерских диссертаций не под-

ходит рекомендуемая структура основной части, то она может быть изме-

нена по  согласованию с кафедрой (научным руководителем, руководите-

лем магистерской программы, заведующим кафедрой). 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Правила оформления пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы магистра полностью изложены в «Методиче-

ском руководстве по структуре, содержанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы бакалавров, специалистов, 

магистров технических специальностей и направлений подготовки» [14]. 

 

7.1 Общие требования 

Текст ПЗ магистерской диссертации должен быть выполнен печат-

ным способом на одной стороне листа бумаги формата А4 (210 x 297). 

Цвет шрифта - чёрный, интервал - полуторный (для таблиц допуска-

ется одинарный), гарнитура - Тimes New Roman, размер шрифта - кегль 14 

(для таблиц допускается 12), абзацный отступ - 1,25 см. выравнивание по 

ширине текста. 

Текст ПЗ магистерской диссертации следует печатать с соблюдени-

ем следующих размеров полей: 

-  правое - 10 мм; 

- верхнее - 20 мм: 

- левое - 25 мм; 

- нижнее -  20 мм. 

Магистерские диссертации оформляются согласно единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) ГОСТ 2.105-95 (Общие 

требования к текстовым документам) и ГОСТ 2.106-96 (Текстовые 

документы) без соблюдения требований ЕСКД в части оформления рамок 

и основных надписей. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентиро-

вания внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, приме-

няя шрифты разной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста П3 и оформления иллюстраций, таб-

лиц должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, до-

пускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской с по-

следующим нанесением исправленного текста (графики) печатным или 

рукописным способом. Наклейки, повреждения листов, помарки не допус-

каются. 

Фамилии, названия учреждений (организаций) и другие имена 

собственные приводят на языке оригинала. Допускается указывать имена 

собственные и приводить названия учреждений (организаций) в переводе 

на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, 

отчество или - фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается 

перенос инициалов отдельно от фамилии на следующую строку. 
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В тексте ПЗ должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической 

литературе. 

 Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ПЗ 

выполняется по ГОСТ Р 7.0.12-2011, сокращение слов на иностранных 

европейских языках - по ГОСТ 7.11-2004. Если в тексте принята особая 

система сокращения слов и словосочетаний, то она отражается в 

структурном элементе ПЗ «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ». 

В тексте ПЗ магистерской диссертации, кроме общепринятых 

буквенных аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия 

из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, 

в дальнейшем они употребляются в тексте ПЗ без расшифровки. 

Текст ПЗ (вместе с приложениями) должен быть переплетен. 

7.2 Нумерация разделов, подразделов, пунктов 

Наименования структурных элементов ПЗ магистерской диссерта-

ции «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ». «ВВЕДЕНИЕ». «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структур-

ных элементов ПЗ. 

Заголовки структурных элементов ПЗ пишутся в середине строки 

симметрично относительно текста прописными буквами без точки, не под-

чёркиваются. 

Основную часть ПЗ следует делить на разделы (главы), подразделы 

(параграфы) и пункты в соответствии с требованиями раздела 5 настояще-

го пособия.  

Каждый структурный элемент ПЗ следует начинать с нового листа 

(страницы), в том числе разделы (главы) основной части и приложения. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всей 

основной части ПЗ, обозначенные арабскими цифрами без точки и запи-

санные с абзацного отступа. 

Подразделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела. Номер каждого подраздела (параграфа) состоит из номеров 

раздела (главы) и подраздела (параграфа), разделенные точкой. В конце 

номера раздела (главы), подраздела (параграфа) точки не ставятся. 

Разделы (главы), как и подразделы (параграфы), могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. Нумерация пунктов должна быть в преде-

лах каждого раздела (главы) и подраздела (параграфа), номер пункта дол-

жен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 
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Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки следует печатать с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в за-

головках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

7.3 Нумерация страниц 

Титульный лист, задание на магистерскую диссертацию и реферат 

включают в общую нумерацию страниц, без указания номера страниц. 

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ПЗ на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы 

на листе формата A3 (297x420) учитывают как одну страницу. 

Нумерация проставляется внизу страницы по центру симметрично 

относительно текста. 

7.4 Ссылки и цитаты 
В тексте ПЗ допускаются ссылки на стандарты, технические условия 

и другие источники следующих форм: внутритекстовые (непосредственно 

в тексте), концевые (после текста раздела) и подстрочные постраничные 

(внизу страницы под основным текстом). 

Ссылаться следует на источник в целом или его разделы и приложе-

ния. 

7.5 Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы» фотографии) 

следует располагать непосредственно после текста ПЗ магистерской 

диссертации, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации могут быть цветные. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в 

тексте ПЗ магистерской диссертации, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД - ГОСТ 2.105-95, 2.106-96, ГОСТ 

2.104-2006). 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации нумеруют в пределах каждого раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела (главы) и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 7.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают перед пояснительными данными и располагают 

следующим образом: Рисунок 7.2 — Детали прибора. Точка в конце 

наименования рисунка не ставится. Далее следует подрисуночный текст. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
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приложения. Например: Рисунок Л. 3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 7.1». 

7.6 Таблицы 

Таблицы оформляются согласно ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95.  

Название таблицы, при наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать 

слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Головки столбцов описывают их содержание; каждый столбец 

таблицы, в том числе и боковик, должен быть снабжен головкой. В 

крайнем левом столбце таблицы, называемом боковиком, описывается 

содержание строки. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями справа на странице пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: в Продолжение 

таблицы 7.1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки 

и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае — боковик. 

Таблицы нумеруют в пределах каждого раздела (главы). В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела (главы) и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и 

граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 
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7.7 Приложения 

Приложение оформляют как продолжение текста ПЗ магистерской 

диссертации на последующих его листах или оформляют в виде 

самостоятельного документа. 

В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте ПЗ. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени. Если текст одного приложения расположен на нескольких 

страницах, то в правом верхнем углу страницы пишут «Продолжение 

приложения» и указывают его обозначение и степень. 

Приложение, как правило, должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й. 0. Ч. Ь, Ы. Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если приложение одно, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ 

магистерской диссертации сквозную нумерацию страниц.  
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8. ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

8.1. Подготовка к защите 
За полгода до защиты магистерских диссертаций заведующим ка-

федрой утверждается график итоговой государственной аттестации 

(приложение 9) и календарный график работы  выпускника (приложение 

10) на период подготовки к защите магистерской диссертации с указанием 

сроков выполнения отдельных этапов работы, их содержания. Координа-

цию и контроль соблюдения графиков осуществляет научный руководи-

тель. Сообщения научных руководителей о ходе подготовки магистерских 

диссертаций к защите заслушиваются на заседании кафедры с приглаше-

нием (в отдельных случаях) студентов, работы которых выполняются с 

нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки.  

В соответствии с графиком, законченная работа, подписанная сту-

дентом, предоставляется научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной работы научный руководитель подписывает ее и да-

ет письменный отзыв (приложение 11). 

Подписанная научным руководителем работа сдается на нормокон-

троль за оформлением пояснительной записки, демонстрационного (гра-

фического) материала магистерской диссертации в соответствии требова-

ниям методического руководства [14], а также экспертизу содержания ра-

боты на наличие плагиата (с использованием системы «Антиплагиат»). 

Выпускная работа на нормоконтроль должна предоставляться в печатном и 

электронном вариантах. Все недостатки и замечания по магистерской дис-

сертации, выявленные в ходе нормоконтроля студент обязан устранить в 

установленный срок. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному внешнему ре-

цензированию (приложение 12). Рецензия оформляется на бланке органи-

зации и подписывается рецензентом с указанием его должности, места ра-

боты, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При оформле-

нии рецензии не на бланке организации подпись должна быть заверена пе-

чатью организации. Если результаты магистерской диссертации принима-

ются к внедрению, то может быть представлена справка о внедрении (ис-

пользовании) результатов исследования.  

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты производ-

ства, научных учреждений, профессора и преподаватели других вузов. В 

исключительных случаях рецензентом может быть назначен сотрудник 

университета, не работающий на выпускающей кафедре.  

8.2 Процедура защиты 

За две недели до защиты студент в присутствии научного руководи-

теля проходит предварительную защиту магистерской диссертации. По 

итогам выносится решение о готовности к защите (рекомендован к защите, 

устранить недостатки, не допущен к защите). 



43 

Не позже чем за 7 дней до защиты заведующий кафедрой на основа-

нии отзыва руководителя решает вопрос о допуске студента к защите и 

подписывает пояснительную записку. Подписанная заведующим выпус-

кающей кафедрой работа с отзывом руководителя и рецензией сдается на 

кафедру и направляется на защиту в ГАК.  

График защиты в ГАК формируется с учетом пожеланий выпуск-

ников и их научных руководителей не позже чем за неделю до начала за-

щит. 

В случае выявления рецензентом серьезных замечаний к маги-

стерской диссертации или неспособности студента пройти предзащиту с 

положительным исходом, выпускающая кафедра имеет право отправить 

магистерскую диссертацию на доработку, повторное рецензирование или 

представить студента к отчислению из института. Решение об этом прини-

мается на заседании кафедры при обязательном присутствии научного ру-

ководителя. Эти же меры вплоть до замены темы магистерской диссерта-

ции принимаются в случае установления факта несамостоятельного вы-

полнения проекта, плагиата и т.д.  

Кафедра может дать мотивированное письменное заключение-

разрешение о написании текста выпускной квалификационной работы 

на иностранном языке. В этом случае в ГАК представляется рецензия на 

русском языке основного рецензента и рецензия второго рецензента, спе-

циалиста-лингвиста. В рецензии специалиста-лингвиста следует дать за-

ключение о квалифицированном изложении текстового материала,  при 

соблюдении требований к работе по специальности. Дипломнику необхо-

димо представить в ГАК развернутую аннотацию по работе на русском 

языке. Защиту квалификационной работы рекомендуется проводить на 

государственном языке. По заявлению студента председатель ГАК может 

принять решение о проведении защиты на иностранном языке. В этом слу-

чае обязательно присутствие второго рецензента на защите выпускной ра-

боты. 

В протоколе заседания ГАК, в приложении к диплому, после указа-

ния темы дипломной работы может быть сделана приписка «выполнена на 

_______________(иностранном) языке». 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом засе-

дании ГАК. В ГАК предоставляются:   

- пояснительная записка; 

- бумажный и электронный варианты текста доклада; 

- презентация (выполненная в PowerPoint или другом программном про-

дукте); 

- задание  на магистерскую диссертацию; 

- отзыв научного руководителя; 

- заключение рецензента;  

- зачетная книжка; 
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- графический материал, раздаточный материал – при наличии. 

Защита  магистерской диссертации проводится в следующем порядке: 

- доклад магистранта – до10 минут; 

- вопросы членов и председателя ГАК и ответы магистранта; 

- оглашение рецензии на дипломный проект; 

- ответ студента на замечания рецензента; 

- оглашение отзыва научного руководителя. 

Оценка результата защиты объявляется в тот же день после заседа-

ния ГАК. 

В качестве дополнительных рекомендаций ГАК может указать на 

значимость проведенного исследования, дальнейшего использования по-

лученных результатов в научных и практических приложениях, для публи-

кации, применения в учебном процессе и т.д. 

По результатам итоговой государственной аттестации студента ко-

миссия принимает решение, которое оформляется протоколом о присвое-

нии ему квалификации «магистр по направлению Информационные систе-

мы и технологии» и о выдаче диплома о высшем профессиональном обра-

зовании (в том числе диплома с отличием), дает рекомендации лучшим ма-

гистерским диссертациям на внутривузовский или иной конкурс студенче-

ских работ и для участия в научных конференциях. 

Если студент получил неудовлетворительную оценку при защите 

выпускной квалификационной работы, то он отчисляется из университета. 

Магистерские диссертации хранятся на кафедре в течение 2 лет, по-

сле чего передаются на хранение в архив по акту. Разрешение на ознаком-

ление с проектом (работой) для студентов и преподавателей осуществляет-

ся по письменному разрешению заведующего выпускающей кафедрой. 

8.3. Критерии оценки магистерской диссертации 

Критерии оценки магистерской диссертации доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной атте-

стации. Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы определяется как сумма баллов по каждому из обозначен-

ных ниже требований:  

Критерии оценивания магистерской диссертации: 

1. Содержание магистерской диссертации (2-35). 

1.1 Актуальность темы:(2-5) 

- дублирование    2 

- не обоснованная   3 

- обоснованная, но не высокая 4 

- высокая     5 

1.2 Соответствие профилю (0 – 5). 

1.3 Четкость постановки задачи (0 – 5). 

1.4 Полнота анализа по теме (0 – 5). 

1.5 Логичность изложения (0 – 5). 
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1.6 Обоснованность выводов (0 – 5). 

1.7 Завершенность исследований (0 – 5). 

2. Научная и практическая значимость, степень апробации работы (0-25) 

2.1 Научная новизна (0 - 5). 

2.2 Практическая значимость (0 – 5). 

2.3 Степень апробации результатов 

- доклады на семинарах (0 – 5). 

- публикация результатов (0 - 5). 

- внедрение на производстве (0-5). 

3. Качество оформления работы (3 – 5). 

4. Использование современных методов исследования (3 – 5). 

5. Качество презентации, доклада (5 – 20). 

6. Ответы на вопросы членов ГАК (-5; 5). 

7. Оценка рецензента (3 – 5). 

 

Перевод итоговых рейтинговых оценок в пятибалльную шкалу: 

«ОТЛИЧНО» - научно обоснованы и четко сформулированы: тема, 

цель и задачи магистерской диссертации. Показаны актуальность и новиз-

на исследования. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практиче-

ская значимость работы, выполненной автором. Сделаны четкие и убеди-

тельные выводы по результатам исследования. Список литературы в до-

статочной степени отражает информацию, имеющуюся в литературе по 

теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники. 

Выпускная работа оформлена аккуратно. Имеется необходимый иллюстра-

тивный материал. Содержание выпускной работы доложено в краткой 

форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, по-

ставленные членами ГЭК (91-100 б.). 

«ХОРОШО» - в основном объяснены и сформулированы тема, цель и 

задачи дипломной работы, показаны актуальность и практическая значи-

мость. Решены основные задачи, доклад отражает основное содержание 

работы. Автор демонстрирует владение профессиональными технологиями 

и дает ответы на большинство заданных вопросов (76 - 90 б.). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выполненный в работе анализ пред-

метной области не позволяет четко определить проблему, цель актуаль-

ность исследования. В изложение материала в пояснительной записке и 

докладе есть нарушения системности и логики, неуверенное владение 

профессиональными технологиями. Не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы (61 - 75б.). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - работа не является самостоятель-

ной, структура и содержание не соответствуют требованиям. Явные ошиб-

ки в использовании профессиональных технологий в тексте пояснительной 

записки, в докладе и в ответах на вопросы. (0  - 60 б.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В предлагаемом пособии изложены лишь основные методические 

положения организации обучения в магистратуре и работы над магистер-

ской диссертаций по направлению «Информационные системы и техноло-

гии», программе «Геоинформационные системы». Авторы надеются, что 

представленные рекомендации помогут студентам осознанно и ответ-

ственно освоить второй уровень высшего профессионального образования 

и успешно подтвердить соответствие квалификации магистра.  

Работая над магистерской диссертацией, студенты осваивают новую 

для большинства профессиональную деятельность - научно-

исследовательскую,  предполагающую выявление нерешенных профессио-

нальных задач и нахождение новых оригинальных способов их решения. 

Магистранты приобретают опыт научно-исследовательской работы, подго-

товки публикаций, общения с научными руководителями, что может стать 

хорошей основой для продолжения образования в аспирантуре, а также 

для участия в научно-исследовательских проектах на производстве.  

Процесс работы над магистерской диссертацией является сложным, 

ориентированным на самостоятельную работу студента. Продуктивность 

обучения в магистратуре в решающей мере зависит от усилий и мотивации 

самого студента, от его нацеленности на результат и способности к само-

организации. Пособие предназначено для помощи магистрантам, оно не 

охватывает все детали подготовки магистерской диссертации, но, как по-

лагают авторы, отражает суть этой работы.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тематика магистерских диссертаций 

по программе «Геоинформационные системы» 

 

Проектирование информационных систем (подсистем или их эле-

ментов) или технологий: 

- проектирование системы планирования полевых сейсморазве-

дочных работ; 

Разработка информационных систем (подсистем или их элементов) 

или технологий: 

- разработка модуля поддержки построения петрофизических 

моделей продуктивных пластов; 

- разработка модулей принятия решений на основе методов рас-

познавания образов; 

- разработка модуля расчета коэффициента нефтегазонасыщен-

ности в карбонатных коллекторах в программе TechLog; 

- разработка информационно-аналитической системы расчета 

продуктивности нефтяной скважины с поинтервальным ГРП. 

Развитие информационных систем (подсистем или их элементов) 

или технологий: 

- развитие системы (подсистемы) оценки качества геологиче-

ской модели (в системе IRAP RMS); 

- развитие подсистемы контроля качества геологического моде-

лирования в программных продуктах компании Schlumberger; 

- развитие сервисов геопортала Тюменской области. 

Исследование информационных систем (подсистем или их элемен-

тов) или технологий: 

- сравнительный анализ подсистем геологического моделирова-

ния Schlumberger, Roxar; 

Использование информационных систем или технологий для реше-

ния прикладных задач: 

- использование программы TechLog для определения подсчет-

ных параметров на месторождении…; 

- разработка мобильных приложений для геопортала Тюменской 

области. 

Другой тематики – по согласованию с кафедрой: 

- автоматизация учета абонентских лицевых счетов на предпри-

ятии НО ФКР ТО; 

- разработка информационной системы для защиты конфиден-

циальной информации в ООО Западно-Сибирский банк Сбербанка России; 

- разработка Web-системы ООО "Строительный двор" с оптими-

зацией загрузки данных в Elasticsearch. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Заявление на закрепление темы  

 

Заведующему кафедрой 

Прикладной геофизики 

С.К. Туренко 
 

 студента гр. ________________ 

 

  _____________________________ 
 Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________  
 

Заявление. 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) 

 

«  

 

  
полное название темы 

  

 

 » 

 

Научный руководитель:    

  

 

  
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание 

__________________   _________________ 
 дата  личная подпись студента 

Научный руководитель   

       

_________________ И.О. Фамилия 
        личная подпись         

________________ 

          Дата 

Зав. Кафедрой 

 

________________   С.К. Туренко 
       личная подпись          

___________  
         Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Задание на выпускную квалификационную работу магистра 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Кафедра Прикладной геофизики 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

Прикладной геофизики  

Туренко С.К. 

 «_____»   _____________ 201__г.  

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

Студенту (Ф.И.О)    

  

Научный руководитель магистерской диссертации (Ф.И.О)    

  

Тема магистерской диссертации 

  

  

  

  

  

утверждена приказом по институту Геологии и нефтегазодобычи 

от __________________№ _______ 

Срок предоставления законченной магистерской диссертации на кафедру: 

 «_____» ___________ 20____ г.  

Исходные данные к магистерской диссертации:  
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Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих раз-

работке вопросов) 

 

Наименование главы, раздела 

Количество 

листов 

графиеской. 

части 

% от объема 

ВКР/ДП 

Дата 

Выполне-

ния 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Всего листов графической части магистерской диссертации 

 __________. 

 

 

Дата выдачи задания «___»_________________201__ г. 

Научный руководитель:   _______________/_______________/ 

 

Задание принял к исполнению  «___»_________________201__ г 

Студент:              _____________     /______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Индивидуальный план работы магистранта 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Руководитель программы 

«Геоинформационные системы» 
д.т.н., профессор 

С.К. Туренко 
 

«______» ______________ 20___г.__ 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  
 

Директор института 
Геологии и нефтегазодобычи 

 
 
 

«______» ______________ 20___г.__ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

  
Фамилия, имя, отчество 

  

Институт  

Кафедра  

Форма обучения  

Направление подготовки 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии» 

 

аМагистерская программа  Геоинформационные системы 

 

Научный руководитель 

________________________________________________________________ 
                                                       Ученая степень и звание, должность, Фамилия, имя, отчество 

 

________________________________________________________

Тюмень 201_ 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Дисциплины подготовки 
 

№ Название дисциплины 
Часов в нед. 

Форма отчетности 
всего ауд. 

 1 Семестр    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 2 Семестр    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 3 Семестр    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 4 Семестр    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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2.  ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

2.1 Научно-исследовательская работа и подготовка магистер-

ской диссертации  

 

Содержание 

работы 

Сроки 

начала/окончания 

Формы 

отчетности 

Отметка 

Научного 

руководителя о 

выполнении 

1 семестр 

Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 

   

Подготовка магистерской диссертации 

 

 

   

2 семестр 

Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 

   

Подготовка магистерской диссертации 

 

 

   

3 семестр 

Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 

   

Подготовка магистерской диссертации 

 

 

   

4 семестр 

Научно-исследовательская работа в семестре 

 

 

   

Подготовка магистерской диссертации 
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2.2 Практики 

2.2.1 Научно-исследовательская практика и научно-

исследовательская работа 
№ Содержание работы Курс Сроки начала/окончания Место проведения 

     

     

 

2.2.2 Научно-педагогическая практика 
№ Содержание работы Курс Сроки начала/окончания Место проведения 

     

     

 

2.2.3 Преддипломная практика 

№ Содержание работы Курс Сроки начала/окончания Место проведения 

     

     

 
3. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

№ Содержание Сроки проведения 

1 Государственный экзамен  

2 Защита магистерской дис-

сертации 

 

 

Тема магистерской диссертации: 

  

  

  

  

Утверждена на заседании кафедры    

 

«___» ______________ 201_г. Протокол №_____________________ 

 

Заведующий кафедрой _______________       С.К. Туренко 

 

Приказ по институту Геологии и нефтегазодобычи   №________ 

«_____» ___________________________20____г.  

 

Научный руководитель ________________ ________________ 
подпись                                                     дата 

 

 

Магистрант                              ___________________ _____________________ 
подпись                                                     дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

Титульный лист пояснительной записки 
 

Подстрочные подписи и подчеркивания на титульном листе не выполняются 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра Прикладной геофизики 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Зав. кафедрой Прикладной геофизики  

Туренко С.К. 

 «_____»   _____________ 201__г.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВКР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к магистерской диссертации 

 
 РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 

НОРМОКОНТРОЛЕР: 

 

должность, ученая степень  

 

должность, ученая степень  

 

____________Фамилия И.О. 

____________Фамилия И.О. 

 
РАЗРАБОТЧИК: 

 

 студент группы _______________ 

 

 ____________Фамилия И.О. 

 

  

 Магистерская диссертация 

защищена с оценкой_________________ 

 

 Секретарь ГЭК_________Фамилия И.О. 

  

  

                                              

                                                             Тюмень, 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 4 

1 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ............................ 6 

1.1 Описание процесса .................................................................................... 6 

1.1.1 Организационная структура объекта автоматизации ......................... 6 

1.1.2 Движение потоков данных .................................................................... 11 

1.1.3 Нормативно-справочная информация .................................................. 14 

1.2 Разработка модели процесса .................................................................... 15 

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ........................................................................... 20 

2.1 Характеристики комплекса задач ............................................................ 20 

2.2 Выходная информация ............................................................................. 23 

2.3 Входная информация ................................................................................ 26 

3 ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ....................................... 29 
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4.2.1 Идентификация информационного пространства .............................. 39 

4.2.2 Структурирование информационного пространства ......................... 41 
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5.7 Руководство пользователя ........................................................................ 64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Пример реферата 

 

РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация 101 с., 19 рис., 17 табл., 20 источников, 

6 прил. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА, ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕР, 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. 

Объектом исследования является процесс ввода, хранения и обра-

ботки результатов исследования керна. Анализ объекта исследования осу-

ществлен с помощью DFD методологии. Объектом разработки является 

информационная система, обеспечивающая автоматизацию объекта иссле-

дования. 

Основной целью проекта является разработка информационной си-

стемы, отвечающей требованиям, которые сформулированы в описании 

предметной области. 

В результате проведенного исследования составлено описание пред-

метной области, модель которой составляет основу функционирования 

информационной системы. 

Система разработана на основе архитектуры клиент-сервер, имеет 

необходимый и достаточный набор функций в рамках поставленных перед 

ней задач. Разработка велась целенаправленно под существующую органи-

зацию информационных потоков. 

Область применения охватывает широкий круг нефтегазодобываю-

щих компаний. 

Внедрение системы позволит сократить время на работу с данными 

исследований керна на предприятии как минимум в два раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Оформление списка использованных источников 

 

Структура списка использованных источников: 

а) международные официальные документы; 

б) законодательные и нормативные акты, другие документы и мате-

риалы органов государственной власти и местного самоуправления Рос-

сийской Федерации; 

в) монографии, диссертации, научные сборники, учебники; 

г) научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

д) источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на рус-

ском языке, затем - на иностранном. 

Источники, указанные в п. «а» перечисляются в порядке значимости. 

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п.п. «а» и «б» 

источники располагаются в хронологическом порядке. Источники, указан-

ные в п.п. «в» и «г» располагаются в алфавитном порядке. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими 

на момент выполнения магистерской диссертации требованиями ГОСТ.  

Последовательность расположения элементов библиографического 

описания источника информации, может быть следующей: 

- заголовок - фамилия и инициалы автора (или авторов, если их не 

более трех); 

- заглавие (название) работы; 

- подзаголовочные данные; 

- сведения о липах, принимавших участие в создании книги; 

- место издания; 

- издательство; 

- год издания; 

- сведения об объеме. 

Библиографическое описание книг составляется на основании всех 

данных, вынесенных на титульный лист. Отдельные элементы описания 

располагаются в определенном порядке и отделяются друг от друга уста-

новленными условными разделительными знаками: фамилия и инициалы 

автора (авторов), название: после косой черты - сведения о редакторе, если 

книга написана группой авторов, или о переводчике, если это перевод 

(сначала - инициалы, затем - фамилия); место издания, издательство, год 

издания, объем (страница). 

Описание статьи из сборника, книги или журнала включает; фами-

лию и инициалы автора (авторов), заглавие статьи и после двойной косой 

черты -описание самого сборника, книги или журнала. При описании ма-

териалов из газет и журналов место выхода издания опускается. В описа-
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нии опубликованного документа указывается: название документа, вид до-

кумента, дата, номер и все данные о том, где он опубликован (сборник, 

журнал, газета). Не следует описывать документ как книгу. 

Пример: 

1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. - 

М.: Логос, 2004. - 304 с. 

2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография. - 

Волгоград: Перемена, 1999. - 274 с. 

3. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки / пер. с фр. - изд. 2-е, стереотипное. - М.: Едиториал УРСС, 2006. - 

304 с. 

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий 

массив ссылок, и поэтому следует указывать обозначение материалов для 

электронных ресурсов - [Электронный ресурс]. 

В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и ха-

рактеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности: системные требования, сведе-

ния об ограничении доступности, дату обновления документа или его ча-

сти, электронный адрес, дату обращения к документу. Электронный адрес 

и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к доку-

менту — та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ 

открывал, и этот документ был доступен. 

 

Пример: 

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-

невековья и Ренессанса. - 2-е изд. - М.: Худож. лит. 1990. - 543 с. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html# 

ftn 1 (дата обращения: 05.10.2008). 

1. Борхес Х. Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. - М.: Рес-

публика, 1992. - 510 с. [Электронный ресурс]. URL: http: //l itera-

ture.gothic.ru/articles/ni ghtmare.htm (дата обращения: 20.05.2008). 

2. Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной 

реальности // Вестник Омского государственного педагогического универ-

ситета: электронный научный журнал. - 2006 [Электронный ресурс]. Си-

стем. требования: Adobe Acrobat Reader. - URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 

10.01.2007). 

3. Шарков, Ф. И. Социология [Электронный ресурс]: теория и мето-

ды: учебник. М.; Экзамен, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html%23_ftn1
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html%23_ftn1
http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Примерный график итоговой государственной аттестации 

 

Содержание Срок выполнения 

1. Предоставление материалов магистерской 

диссертации на научно-практическом семинаре 

кафедры. 

20.01 – 07.02 

2. Продолжение работы над магистерской дис-

сертацией согласно индивидуального плана рабо-

ты магистранта. 

01.02 -20.04 

3. Преддипломная практика: согласование с 

научным руководителем результатов и выводов, 

оформление пояснительной записки магистер-

ской диссертации. 

25.04- 22.05  

4. Государственный экзамен 26.05 

5. Завершение оформления магистерской диссер-

тации 

27.05 - 05.06 

6. Прохождение нормоконтроля 01.06 -10.06 

7. Разработка тезисов доклада и презентации за-

щиты 

01.06 -09.06 

8. Утверждение внешнего рецензента на заседа-

нии кафедры. 

25.05 -01.06 

9. Получение отзыва руководителя, справки о 

внедрении, ознакомление с отзывом рецензента. 

08.06 -11.06 

10. Предварительная защита на кафедре 02.06 -09.06 

11. Сдача законченной и оформленной работы 

на кафедру 

до 10.06 

12. Допуск магистерской диссертации к защите 

заведующим кафедрой 

08.06-10.06 

13. Защита магистерской диссертации в соот-

ветствии с графиком и порядком защиты на засе-

дании Государственной аттестационной комис-

сии 

16.06 

 

 

Зав. кафедрой ПГФ      С.К. Туренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Календарный график работы выпускника 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой  
 

___________ С.К. Туренко 
                                                                     личная подпись 

___________________________________ 
   дата  подписи 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 

Тема  

  

Студент  

Группа___________________ 

 

Наименование раздела Объем в % 

от ПЗ 

Срок 

исполнения 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

 

 

 

Научный руководитель 

 

 ____________                    _________________ 
         подпись                                            И.О. Фамилия 

 Студент      ________________                  ________________ 
подпись                                                   И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Отзыв научного руководителя 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра Прикладной геофизики 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 
 

На выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) студента(ки) 

  

Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии», программа 

«Геоинформационные системы»  

Тема магистерской диссертации  

  

 

Магистерская диссертация выполнена 

  
(по теме, предложенной студентом; по заявке предприятия; в области фундаментальных и поисковых 

научных исследований)  

Выполнение и соблюдение графика дипломного проектирования 

  

  

Степень применения информационных технологий при дипломном проектировании 

  

Творческая активность  

  

Положительные стороны магистерской диссертации  

  

  

Замечания к магистерской диссертации  

  

  

Магистерская диссертация рекомендована  

  

  

                (к опубликованию, к внедрению, внедрена, на каком предприятии)  

Дополнительная информация для ГЭК   

  

 Оценка ______________________  

Научный руководитель  
(ученая степень, звание, должность)  

  

 

 _______________________________________ 
                             (подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

Рецензия на магистерскую диссертацию 

Рецензия печатается на одном листе с двух сторон, в пояснительную 

записку не вшивается. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров 

печатью организации по месту работы рецензента. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра Прикладной геофизики 

 

Рецензент:  

Должность:  

Место работы:  

 
Прошу дать рецензию на выпускную квалификационную работу (магистерскую дис-

сертацию) студента   

  
на тему   

  

 

Зав. кафедрой ПГФ                        ______________ С.К. Туренко 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию)  студента 
  

(Ф.И.О. студента) 

кафедры Прикладной геофизики ТИУ 
 
Направление 09.04.02 «Информационные системы и технологии», про-

грамма «Геоинформационные системы»  

 
На рецензию представлены:  

- пояснительная записка на ___________ страницах;  

- графическая часть на ___________ листах формата А1.  

 

1. Соответствие работы заданию   

  

 

2. Качество оформления документации и использования современных информацион-

ных технологий  
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3. Актуальность темы магистерской диссертации:   

  

  

  

4. Обоснованность и доказательность принятых технических решений:   

  

  

  

  

5. Технико-экономическая эффективность разработок:   

  

  

  

6. Выявленные недостатки работы:   

  

  

  

  

7. Рекомендации к внедрению:   

  

  

  

8. Соответствие требованиям, предъявляемым к выпускным работам:  

по своему объему и содержанию рецензируемая выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

  
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе   

направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии», программа «Геоин-

формационные системы»   
(соответствует, не соответствует) 

 

Оценка работы  _____________________ (100-бальная система - для очной формы обу-

чения, 5-бальная  - для заочной формы обучения)  

 

9. Особенности данной магистерской диссертации (по целям и задачам, по оригиналь-

ности решений,  по результатам, реальность исполнения, рекомендации к внедрению 

на производстве, к опубликованию, к дальнейшей научной разработке и др.) 

  

  

  

  

  

 

РЕЦЕНЗЕНТ ________________ __________________________  

                                                    (подпись)              (инициалы, фамилия рецензента)  
Печать отдела кадров организации по месту работы рецензента 

 

«____»_________________20___г.



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 
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