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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в области охраны труда и промышленной и экологической безопасности, через 

сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнения собственного тематического исследования, 

ограниченного конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность настоящих и будущих 

1.2 интересов магистрантов. Так же это подготовка магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и успешная защита ВКР, так и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива 

1.3  
1.4  
1.5 РО.1. Уметь организовать и управлять коллективом в условиях чрезвычайной ситуации, повлиять на его социально 

-психологический климат. 

1.6 РО.2. Уметь  применять методы информационных технологий, поиска, анализа и обработки научной информации и 

системный подход для научно-исследовательской деятельности в техносферной безопасности. 

1.7 РО.3. Проводить статистический анализ результатов экспериментальных данных для принятия решений 

1.8 РО.4.  Участвовать в разработке и совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы в области 

техносферной безопасности. 

1.9 РО.5. Уметь определять вредные и опасные факторы производственной среды для обеспечения безопасной 

деятельности работников и экологической безопасности предприятия. 

1.10 РО.6. Разрабатывать долгосрочные и оперативные прогнозы предупреждения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций,  рассчитывать экономические ущербы, последствия и риски. 

1.11 РО.7. Уметь планировать и оценивать инженерную обстановку для принятия оперативных технических решений в 

сфере организации защиты населения, повышения устойчивости работы объектов экономики в ЧС, а также 

ликвидации последствий ЧС. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии в сфере безопасности 

2.1.2 Методология научных исследований 

2.1.3 Планирование, организация эксперимента и обработка экспериментальных данных 

2.1.4 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 2 

2.1.5 Профессионально ориентированный иностранный язык 

2.1.6 Современные проблемы техносферной безопасности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 1 

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Преддипломная практика 

2.2.4 Методы решения научно-технических задач в сфере безопасности 

2.2.5 Планирование мероприятий Государственной системы гражданской защиты 

2.2.6 Сейсмическая защита и ее организация 

2.2.7 Экономика и менеджмент безопасности 

2.2.8 Безопасность производственных процессов 

2.2.9 Организация инженерной защиты населения и территории 

2.2.10 Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

2.2.11 Теория прогноза и принятия решений 

2.2.12 Управление рисками, системный анализ и моделирование 

2.2.13 Мониторинг и экспертиза безопасности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива инженерно-технических 

работников, работу небольшого научного коллектива, готовность к лидерству 

Знать: 

Уровень 1 основы организационно-управленческой деятельности 
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Уровень 2 основы использования эмоциональных и волевых особенностей психологии руководителя, организатора и 

лидера 

Уровень 3 основные принципы и особенности работы коллектива 
инженерно-технических работников научного коллектива. 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу инженерно-технических работников, решать организационные задачи в коллективе 

Уровень 2 пользоваться нормативно-технической и правовой документацией при принятии решений 

Уровень 3 самостоятельно принимать решения, используя нормативно-техническую и правовую документацию; 

оценивать степень ответственности за принятые решения 

Владеть: 

Уровень 1 основами организационной и управленческой деятельности 

Уровень 2 способностью анализировать, оценивать и учитывать степень опасности антропогенного воздействия на среду 

обитания при принятии решений в коллективе 

Уровень 3 принятием самостоятельного решения в пределах своих полномочий, брать ответственность за принятые 

решения, владеть лидерскими качествами 

    
ОК-2:      способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их 

инновационным решениям 

Знать: 

Уровень 1 основы творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач в области безопасности 

Уровень 2 конкретные условия выполняемых задач в области безопасности 

Уровень 3 инновационные подходы и методы к решению проблем системы безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач 

Уровень 2 адаптироваться к конкретным условиям инновационных решений выполняемых задач 

Уровень 3 анализировать, критически оценивать, выбирать и применять информацию в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач 

Уровень 2 способностью и готовностью к творческому подходу к  инновационным решениям 

Уровень 3 методами и анализом инновационных решений задач в области систем безопасности 

    
ОК-3:      способностью к профессиональному росту 

Знать: 

Уровень 1 нормативно-правовую базу обеспечения техносферной безопасности при освоении профессиональной 

деятельности и профессионального роста 

Уровень 2 принципы организации, планирования, анализа, самооценки своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 содержание процессов саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала, их 

особенностей и технологий реализации 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Уровень 2 конструктивно взаимодействовать с участниками коммуникативного процесса по вопросам развития и 

саморазвития; учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

профессионально-личностного развития 

Уровень 3 формировать собственные ценностные ориентиры по отношению к изучаемым предметам и освоению 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа нормативно-правовых и организационных вопросов обеспечения техносферной 

безопасности 

Уровень 2 навыками коммуникации для адекватного профессионального и личностного самоопределения и успешного 

профессионального роста 

Уровень 3 коммуникативными технологиями профессионального роста 

    
ОК-4:      способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники информации 

Знать: 

Уровень 1 пути реализации научной проблемы и новейших исследований по проблеме 

Уровень 2 пути нахождения различных источников информации 

Уровень 3 основы работы с источниками в научно-исследовательской деятельности 

Уметь:   
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Уровень 1 пользоваться различными источниками информации 

Уровень 2 самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Уровень 3 получать самостоятельно знания, используя современные технологии обучения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками саморазвития творческого потенциала путем самостоятельного поиска необходимой в 

профессиональной деятельности информации 

Уровень 2 навыками устной и письменной речи на уровне, обеспечивающем высокое качество исследовательской 

деятельности 

Уровень 3 культурой мышления при использовании различных источников информации 

    
ОК-5:      способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и 

аргументированному отстаиванию решений 

Знать: 

Уровень 1 основные формы, закономерности и принципы мышления как основы научной и практической деятельности; 

теоретические основы применения критического и иных форм мышления для формирования системы 

методологии научной и практической управленческой деятельности 

Уровень 2 основные теории и концепции управления, включая теории анализа и синтеза, критическое обобщение, 

принятие аргументированного отстаивания решений 

Уровень 3 методику построения анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и 

аргументированного отстаивания решения 

Уметь: 

Уровень 1 решать типичные организационно-управленческие задачи на основе применения современных научных 

методов исследования 

Уровень 2 принимать решать аргументированное отстаивание решений  на основе применения критического мышления 

Уровень 3 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

Владеть: 

Уровень 1 качественными и количественными методами анализа процессов и механизмов 
управления, навыками разработки и обоснования 
предложений по их совершенствованию 

Уровень 2 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы, методологией и методикой проведения 

научных исследований, навыками 

Уровень 3 едиными теоретико методологические основами анализа и синтеза управления, обобщения, принятия и 

аргументации отстаивания решений 

    
ОК-6:      способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию 

и аргументированному отстаиванию своих решений 

Знать: 

Уровень 1 основные методы систематизации и обобщения практических результатов работы 

Уровень 2 нормы профессиональной деятельности; основы 
теории общения; нравственные принципы принятия решений 

Уровень 3 основы практических результатов 
работы и предлагать новые решения, к 
резюмированию и аргументированному 
отстаиванию своих решений 

Уметь: 

Уровень 1 выдвигать инновационные решения проблем в сфере безопасности 

Уровень 2 обобщать результаты работы; связывать результаты практической деятельности с научно-теоретическими 

основами техносферной безопасности 

Уровень 3 обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию и 

аргументированному 
отстаиванию своих решений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками обобщения практических результатов работы, резюмирования и аргументированного отстаивания 

своих решений 

Уровень 2 навыками: установления контактов и поддержания взаимодействия,  обеспечивающего успешную работу в 

коллективе 

Уровень 3 способностью анализировать и составлять выводы и заключению по результатам научного исследования 
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ОК-7:      способностью и готовностью использовать знание методов и теорий экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать: 

Уровень 1 оценку, статистическую обработку численных данных, используя численные методы решения задач 

Уровень 2 анализ данных статистической обработки для проведения экспертных работ 

Уровень 3 методы математической статистики и их применение для обработки результатов экспериментов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

Уровень 2 : применять полученные знания в практической деятельности 

Уровень 3 применять экспериментальные данные для магистерской диссертации 

Владеть: 

Уровень 1 методологией и теорией подобия для проведения эксперимента 

Уровень 2 методами математической статистики и их применением для обработки результатов экспериментов 

Уровень 3 навыками использования электронно-вычислительными и измерительными средствами при написании 

магистерской диссертации 

    
ОК-8:      способностью принимать управленческие и технические решения 

Знать: 

Уровень 1 основные представления об управленческих и технических решениях в области безопасности 

Уровень 2 приемы корректировки принятых  решений и их результатов 

Уровень 3 общий процесс принятия управленческих и технических решений; принципы и методы принятия решений 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия управленческих и 

технических решений 

Уровень 2 использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе принятия 

управленческих и технических решений 

Уровень 3 самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия управленческих и технических решений 

Уровень 2 методами диагностики компетенций субъекта принятия управленческих и технических решений с 

использованием различных оценочных средств 

Уровень 3 навыками принятия управленческих и технических решений; приемами самоорганизации принятия 

организационно-управленческих решений 

    
ОК-9:      способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент  

Знать: 

Уровень 1 подходы и методы планирования эксперимента 

Уровень 2 планирование и обработка эксперимента 

Уровень 3 основы планирования и оценивания эксперимента 

Уметь: 

Уровень 1 ставить эксперимент и анализировать его результаты 

Уровень 2 анализ данных экспериментальных исследований 

Уровень 3 самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент в области безопасности в ЧС 

Владеть: 

Уровень 1 методами планирования эксперимента 

Уровень 2 обрабатывать результаты эксперимента 

Уровень 3 способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент 

    
ОК-10:      способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их 

практическому применению, выдвижению научных идей 

Знать: 

Уровень 1 методы постановки экспериментов 

Уровень 2 способы практического применения результатов эксперимента 

Уровень 3 основы творческого осмысления результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

Уметь:   
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Уровень 1 составлять практические рекомендации по результатам экспериментов 

Уровень 2 выдвигать научные идеи. 

Уровень 3 творчески осмысливать результаты эксперимента, разрабатывать рекомендации по их практическому 

применению, выдвижению научных идей 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа полученных результатов 

Уровень 2 навыками творческого осмысления результатов эксперимента 

Уровень 3 способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их 

практическому применению, выдвижению научных идей 

    
ОК-11:      способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Знать: 

Уровень 1 общие требования оформления отчетов, рефератов, статей, курсовых работ 

Уровень 2 особенности написания и презентации научных докладов, статей 

Уровень 3 обработку, интерпретацию и представление результатов научно-исследовательской и производственной 

деятельности по установленным требованиям 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять отчеты, рефераты, статьи в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Уровень 2 выявлять особенности написания и презентации научных докладов, статей 

Уровень 3 самостоятельно обрабатывать, и представлять результаты научно-исследовательской и производственной 

деятельности по установленным формам 

Владеть: 

Уровень 1 процедурой написания и презентации научных докладов, статей, курсовой работы 

Уровень 2 выявлять особенности написания и презентации научных докладов, статей 

Уровень 3 самостоятельно обрабатывать, и представлять результаты научно-исследовательской и производственной 

деятельности по установленным формам 

    
ОК-12:      владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий  

Знать: 

Уровень 1 основные приемы способы проведения дискуссий и полемики 

Уровень 2 основные приемы способы проведения дискуссий и полемики 

Уровень 3 культуру делового общения 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно, четко и ясно формулировать мысль. 

Уровень 2 формулировать результаты работы в устной и письменной форме 

Уровень 3 публично выступать, дискуссировать, проводить занятия. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками публичных выступлений 

Уровень 2 способностью акцентированно формулировать мысли, емко и точно представлять данные 

Уровень 3 публично выступать, дискуссировать, проводить занятия 

    
ОПК-1:      способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов  

Знать: 

Уровень 1 простые и сложные системы, обеспечивающие безопасность производства 

Уровень 2 основные принципы и методики в области безопасности на предприятиях 

Уровень 3 способы принятия решений в работе небольшого коллектива инженерно-технических работников, 

организации работы небольшого научного коллектива 

Уметь: 

Уровень 1 структурировать знания для решения сложных и проблемных вопросов 

Уровень 2 пользоваться нормативно-технической и правовой документацией при принятии решений 

Уровень 3 использовать теоретические знания на практике при осуществлении расчетов и проектировании систем 

безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методиками расчетов и проектирования систем обеспечения безопасности 

Уровень 2 навыками структурирования имеющихся знаний для решения сложных и проблемных вопросов 

Уровень 3 навыками поиска методов решения сложных и проблемных задач 
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ОПК-2:      способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать  

Знать: 

Уровень 1 методику генерации идей, методы их достижения и комбинации 

Уровень 2 общие сведения о правилах общения и отстаивания новых идей, речевой этикет, основы ведения научных 

дискуссий. 

Уровень 3 основной круг проблем (задач), встречающихся в реализации новых идей 

Уметь: 

Уровень 1 сформулировать задачу обработки применительно к виду информации и имеющимся программным 

средствам, выбрать программу решения, выполнить обработку 

Уровень 2 собирать, отбирать и использовать необходимые данные для генерирования новых идей и эффективно 

применять количественные методы их анализа 

Уровень 3 использовать необходимые 
данные для генерирования новых идей и целенаправленно реализовывать 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического 

анализа информации по новым идеям 

Уровень 2 навыками активного использования аналогий 

Уровень 3 навыками поиска новых решений касательно научных исследований 

    
ОПК-3:      способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной форме в ходе 

академического и профессионального взаимодействия на иностранном языке 

Уровень 2 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в письменной форме 

иностранном языках 

Уровень 3 осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров и встреч 

Уметь: 

Уровень 1 следовать основным устным речевым нормам, принятым в академическом и профессиональном 

взаимодействии на иностранном языке 

Уровень 2 следовать основным письменным речевым нормам, принятым в научном общении на иностранном языке 

Уровень 3 осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров и встреч 

Владеть: 

Уровень 1 навыками и опытом критической оценки эффективности применения различных методов и технологий 

научной коммуникации на иностранном языке 

Уровень 2 навыками и опытом критической оценки эффективности применения различных методов и технологий 

научной коммуникации на иностранном языке 

Уровень 3 навыками анализа научных текстов на иностранном языке 

    
ОПК-4:      способностью организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и 

взаимопомощи 

Знать: 

Уровень 1 требования к руководству коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 современные теории и концепции поведения сотрудников в рамках коллективизма и взаимопомощи 

Уровень 3 основы организации работы творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи. 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать информацию 

Уровень 2 организовывать командное взаимодействие для организации работы творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи 

Уровень 3 анализировать и интерпретировать информацию и использовать полученные сведения для руководства и 

организации коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации командной работы и управления командой 

Уровень 2 методами организации и руководством  коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи 

Уровень 3 методами руководства коллективом в своей профессиональной деятельности 

    
ОПК-5:      способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные 

решения в новом приложении, качественно оценивать количественные результаты, их математически 

формулировать   
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Знать: 

Уровень 1 критерии обеспечения качества выполнения профессиональных задач; основные виды инженерно- 

технической документации; понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и 

совершенствования процессов и систем безопасности производств 

Уровень 2 методики анализа и оценки индивидуального и коллективного риска; основные понятия и представления 

системного анализа; основные программные продукты по проектированию инженерных систем 

Уровень 3 принципы построения моделей; состав информации, используемой при моделировании, способы ее 

получения и обработки; физические принципы и методы построения моделей 

Уметь: 

Уровень 1 использовать современные достижения науки и техники; качественно оценивать количественные результаты; 

собирать и систематизировать разнообразную информацию из многочисленных источников 

Уровень 2 выбирать численные модели, адекватные решаемой задаче; проводить статистическое оценивание и проверку 

гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных в объеме, необходимом для 

построения математических моделей; оценивать качество (устойчивость и адекватность и др.) модели 

Уровень 3 пользоваться современными математическими и машинными методами моделирования, системного анализа и 

синтеза безопасности процессов и объектов технологического оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками: использования информационного обеспечения и применения информационных технологий для 

организации собственной деятельности 

Уровень 2 навыками самостоятельно разрабатывать математические модели 

Уровень 3 методами  математического моделирования при решении прикладных и научно-исследовательских задач 

    
ПК-5: способностью реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по защите 

человека в техносфере 

Знать: 

Уровень 1 мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 

Уровень 2 требования к реализации мероприятий по защите человека и окружающей среды 

Уровень 3 методы эксплуатации средств защиты в целях обеспечения техносферной безопасности и защиты 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать на практике известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 

Уровень 2 требования к реализации мероприятий по защите человека и окружающей среды 

Уровень 3 решать профессиональные задачи в области техносферной безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками реализации на практике в конкретных условиях известных мероприятий (методов) по защите 

человека в техносфере 

Уровень 2 навыками применения  инструментальных методов по защите человека в техносфере 

Уровень 3 навыками применения знаний о системе безопасности при решении профессиональных задач в области 

техносферной безопасности 

    
ПК-6: способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по повышению безопасности 

Знать: 

Уровень 1 мероприятия по повышению надежности и безопасности технологических процессов и производств 

Уровень 2 методы расчета мероприятий по обеспечению безопасности 

Уровень 3 мероприятия по обеспечению техносферной безопасности и методы технико-экономических расчетов 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать мероприятия по повышению надежности и безопасности 

Уровень 2 производить технико-экономический расчет мероприятий безопасности, производить динамику в ЧС 

Уровень 3 правильно определить экономически выгодные мероприятия по повышению безопасности в конкретной 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации мероприятий по безопасности 

Уровень 2 методами прогноза и управления в ЧС 

Уровень 3 навыками в области разработок экономически выгодных предложений по обеспечению безопасности в 

научно-исследовательской работе 

    
ПК-7: способностью к реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических объектов, 

поддержания их функционального назначения 

Знать: 

Уровень 1 методы повышения надежности и устойчивости систем защиты технических объектов 

Уровень 2 методы поиска научной информации для повышения надежности и устойчивости систем защиты в ЧС 
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Уровень 3 особенности реализации новых методов повышения надежности и устойчивости технических объектов, 

поддержания их функционального назначения 

Уметь: 

Уровень 1 поддерживать функциональное назначение систем защиты технических объектов 

Уровень 2 организовывать мероприятия по повышению надежности и безопасности в ЧС 

Уровень 3 реализовать новые методы повышения надежности и устойчивости технических объектов, поддерживать их 

функциональное назначение 

Владеть: 

Уровень 1 навыками реализации новых методов повышения надежности и устойчивости систем защиты в ЧС 

Уровень 2 навыками поиска научной информации в области устойчивости технических объектов 

Уровень 3 новыми методами повышения надежности и устойчивости технических объектов, поддержки их 

функционального назначения 

    
ПК-14: способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на 

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия 

в режиме чрезвычайной ситуации 

Знать: 

Уровень 1 основные способы и методы организации и руководства по защите окружающей природной среды 

Уровень 2 способы организации и руководства деятельностью подразделений по защите среды обитания на 

предприятиях, территориально-производственных комплексов и регионов 

Уровень 3 подходы и методы организации  и руководства деятельностью подразделений по защите среды обитания на 

уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также в режиме 

чрезвычайной ситуации 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите окружающей природной среды 

Уровень 2 организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на предприятиях, 

территориально-производственных комплексов и регионов 

Уровень 3 организовывать и руководить деятельностью подразделений в режиме чрезвычайной ситуации на уровне 

предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов 

Владеть: 

Уровень 1 способами организации деятельности по защите окружающей природной среды 

Уровень 2 методами защиты среды обитания на предприятиях, территориально-производственных комплексах и 

регионах 

Уровень 3 методами защиты от чрезвычайных ситуации на уровне предприятия, территориально-производственных 

комплексов и регионов 

    
ПК-15: способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической, 

производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; принципы принятия управленческих 
решений в условиях различных мнений 

Уровень 2 действующую систему нормативно-правовых актов в области экологической, производственной, пожарной 

безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях ЧС 

Уровень 3 особенности взаимодействия с государственными службами в области экологической, производственной, 

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать мероприятия в области экологической, производственной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Уровень 2 применять нормативно-технические и организационные основы защиты производства от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Уровень 3 организовывать взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной, 

пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях 

Владеть: 

Уровень 1 методами обеспечения безопасности среды обитания; способами организацией различных видов 

деятельности 

Уровень 2 законодательными и правовыми актами в области техносферной безопасности; основными понятиями и 

терминологией в области чрезвычайных ситуаций; методиками планирования, управления и контроля за 

работой служб гражданской защиты 

Уровень 3 методами организации взаимодействия с государственными службами в области экологической, 
производственной, пожарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях   



УП: g20040140_18_12тб_зчс.plx  стр. 12 

ПК-16: способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 общие проблемы техносферной безопасности в мире 

Уровень 2 основные положения нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности 

Уровень 3 особенности разработки нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 применять  способы решения проблем техносферной безопасности 

Уровень 2 применять основные нормативно-правовые акты по вопросам техносферной безопасности 

Уровень 3 организовывать и руководить разработкой нормативно-правовых актов по вопросам техносферной 

безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 методами решения задач в области техносферной безопасности 

Уровень 2 навыками и приемами разработки нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности 

Уровень 3 методами разработки нормативно-правовых актов по вопросам техносферной безопасности. 

     
ПК-17: способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения технических 

средств в регионах 

Знать: 

Уровень 1 знание современных научных достижений в решении вопросов техносферной безопасности локального и 

регионального уровня реализации 

Уровень 2 условия и требования безопасного размещения и применения технических средств в регионах 

Уровень 3 критерии оценки безопасного размещения и применения технических средств 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в полном спектре научных проблем в области разработки и эксплуатации систем 

безопасности технологических процессов и производств в регионах 

Уровень 2 классифицировать и определять технические средства при диагностировании опасных объектов 

Уровень 3 оценить безопасное размещение и применение технических средств. 

Владеть: 

Уровень 1 методами комплексной оценки безопасности территориально производственных комплексов 

Уровень 2 навыками контроля конкретных производственных объектов 

Уровень 3 навыками и приемами рационального решения вопросов безопасного размещения и применения технических 

средств в регионах. 

     
ПК-18: способностью применять на практике теории принятия управленческих решений и методы экспертных 

оценок 

Знать: 

Уровень 1 основные положения научной теории методов экспертных оценок в экономике 

Уровень 2 основные положения теории принятия управленческих решений и методы их оценок на практике 

Уровень 3 понятия теории принятия управленческих решений и методы экспертных оценок, их систематизации и 

типологии; методы оценки последствий принятых решений, применяемые в научно-исследовательской работе 

Уметь: 

Уровень 1 применять инструментарий и методы экспертных оценок в экономических расчетах 

Уровень 2 выявлять спектр управленческих решений на практике 

Уровень 3 формировать необходимую информационную базу для принятия управленческих решений и методы 

экспертных оценок, применяемые в научно-исследовательской работе 

Владеть: 

Уровень 1 экономическими методиками экспертных оценок в научных исследованиях 

Уровень 2 навыками и приемами применения на практике теории принятия управленческих решений; экономическими 

методиками экспертных оценок 

Уровень 3 навыками применения теории принятия управленческих решений и методов экспертных оценок в научных 

исследованиях 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - современные проблемы науки в области техносферной безопасности; 
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3.1.2 - требования нормативных правовых и нормативно-технических документов в области обеспечения безопасности в 

техносфере; 

3.1.3 - патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 творчески адаптироваться к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям в области 

техносферной безопасности; 

3.2.2 использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, 

3.2.3 владение современными методами исследований; 

3.2.4 участвовать в публичных выступлениях, дискуссиях, представлять итоги профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 – в творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям в области 

техносферной безопасности; 

3.3.2 - в применении методов исследования в области научно-исследовательской и производственной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки; 

3.3.3 -навыки в проведении начальных этапов научных исследований и работ; научного поиска, анализа, 

экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных решений. 

3.3.4 - навыки в оформлении результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/  
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Пр. 

подг. 
Примечание 

 Раздел 1. Анализ 

теоретических основ 

изучаемой научно- 
исследовательской темы 

       

1.1 Выбор и утверждение темы 

научно-исследовательской 
работы – магистерской 
диссертации (ВКР)  /Ср/ 

1 8 УК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 Л2.2 
Л2.5Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

 8  
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1.2 Определение объекта и 

предмета исследования.   /Ср/ 
1 8 ОПК-2 ПК- 

1 
Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 

 8  

1.3 Постановка целей и задач 

исследования и разработка 

плана ВКР   /Ср/ 

1 8  Л1.3 Л1.5  8  

1.4 Консультации: выбор и 

формулирование темы ВКР, 

определение целей и задачи 

НИР. 
Контроль: Устный опрос, эссе 
/КрТО/ 

1 8 УК-4 УК-5 

ОПК-2 ПК- 

1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Л3.3 Л3.2 

 6  

 Раздел 2. Организация НИР        
2.1 Обоснование выбора темы 

магистерской диссертации /Ср/ 
1 10 УК-1 ОПК- 

1 ОПК-5 
Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.3 

Л2.5Л3.1 Л3.3 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 

 10  

2.2 Утвержденный план-график 

работы НИР с указанием 

основных мероприятий и 
сроков их реализации 
/Ср/ 

1 8 УК-4 УК-6 

ОПК-2 ОПК 

-3 ОПК-4 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 

 8  

2.3 Обоснование актуальности 

выбранной темы. Обзор 

нормативной документации. 

Сбор и отбор готовой 

информации.  /Ср/ 

1 8 ОПК-2 ОПК 

-5 
Л1.3 Л1.5Л2.4  8  

2.4 Участие в организации и 

проведении научно- 

практических конференциях, 

круглых столов, организуемых 

кафедрой /Ср/ 

1 7 УК-3 УК-6 

ПК-1 ПК-2 
Л1.3 Л1.5Л2.4  7  

2.5 Консультирование по 

нормативной документации и 

составление плана выполнения 

НИР. 
Контроль: Составление плана 

выполнения научно- 

исследовательской работы по 

теме диссертации,  устный 

опрос, доклад по теме 

(составление введения ВКР) 
/КрТО/ 

1 7 УК-1 УК-4 

УК-6 ОПК- 

2 ОПК-3 

ОПК-4 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.3 Л1.5  5  

 Раздел 3. Подбор 

библиографии и разработка 

плана магистерской 

диссертации (ВКР) 

       

3.1 Подбор и изучение основных 

литературных источников. 
 
/Ср/ 

2 33 УК-1 УК-5 Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.4 Л2.3 

Л2.5Л3.1 Л3.3 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 

 30  
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3.2 Написание литературного 

обзора. Обобщение, анализ 

основных результатов и 

положений, результатов 

литературного обзора 

исследования  /Ср/ 

2 40 УК-1 УК-5 

ОПК-3 ОПК 

-5 ПК-1 ПК- 

2 ПК-3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.4 

Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 Л3.4 
Э1 Э2 

 37  

3.3 Подготовка статьи по 

исследуемой проблеме  /Ср/ 
2 20 УК-1 ОПК- 

3 ПК-1 ПК- 

2 ПК-3 

Л1.3 Л1.5  20  

3.4 Консультирование по анализу 

литературных источников, по 

написанию статьи 
Контроль: Опрос по теме, 

написание и публикация статьи 
/КрТО/ 

2 7 УК-1 УК-5 

ОПК-3 ОПК 

-5 ПК-2 ПК- 

3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.3 

Л2.1 Л2.2Л3.1 

Л3.3 Л3.2 

 5  

 Раздел 4. Выполнение 

теоретической части научно- 

исследовательской работы 

       

4.1 Научный, патентный поиск по 

исследуемой проблеме.  /Ср/ 
2 25 УК-1 УК-5 

ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-4 

ОПК-5 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.4 

Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 Л3.4 
Э1 

 25  

4.2 Сбор и систематизация научной 

информации по теме НИР /Ср/ 
2 25 УК-1 ОПК- 

2 ОПК-4 

ПК-2 

Л1.3 Л1.5Л2.3  25  

4.3 Завершение 1 главы НИР, 

выводы 1 главы  /Ср/ 
2 25 ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ПК-1 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.3 

Л2.1 Л2.2Л3.1 

Л3.3 Л3.2 

Л3.4 
Э1 

 25  

4.4 Выполнение Отчета 1 по НИР 

/Ср/ 
2 25 ОПК-2 ОПК 

-3 ПК-1 ПК- 

2 

Л1.3 Л1.5  25  

4.5 Участие в организации и 

проведении научно- 

практических конференциях, 

круглых столов, организуемых 

кафедрой /Ср/ 

2 8 УК-3 УК-6 Л1.3 Л1.5  8  

4.6 Консультирование по разделу, 

текущий, рубежный, 

промежуточный контроли 

/КрТО/ 

2 8 УК-1 УК-5 

ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК 

-5 ПК-1 ПК- 

2 ПК-3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 

 6  

 Раздел 5. Подготовка 

экспериментальной части 

НИР 
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5.1 Выбор метода и характеристика 

исследований.   /Ср/ 
3 20 ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-2 
Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 

 20  

5.2 Завершение 2 главы ВКР, и 

выводов по главе.  /Ср/ 
3 25 ОПК-1 ОПК 

-4 ПК-1 ПК- 

2 ПК-3 

Л1.3 Л1.5 
Э1 Э2 

 25  

5.3 Подготовка материала и 

планирование экспериментов  

/Ср/ 

3 25 УК-1 ОПК- 

1 ОПК-2 

ОПК-3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.3 

Л2.1 Л2.2Л3.1 

Л3.3 Л3.2 
Э1 Э2 

 25  

5.4 Написание и публикация статьи    

/Ср/ 
3 14 ОПК-3 ПК- 

1 ПК-3 
Л1.3 Л1.5 

Э1 Э2 
 14  

5.5 Консультирование по разделу, 

текущий, рубежный, 

промежуточный контроли 

/КрТО/ 

3 7 УК-1 ОПК- 

1 ОПК-2 

ОПК-3 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

3 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.3 

Л2.1 Л2.2Л3.1 

Л3.3 Л3.2 

 6  

 Раздел 6. Выполнение 

экспериментальной части 

научно-исследовательской 

работы 

       

6.1 Самостоятельное выполнение 

научных исследований в области 

техносферной безопасности  

/Ср/ 

3 46 УК-2 ОПК- 

1 ОПК-2 

ПК-2 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.4 

Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 

 46  

6.2 Сбор данных, процесс 

исследования, их 

анализирование. /Ср/ 

3 40 УК-1 ОПК- 

2 ПК-1 ПК- 

2 

Л1.1 Л1.4 

Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.5 Л2.4 

Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.2 
Э1 Э2 

 40  

6.3 Обработка, анализ и обощение 

результатов , оценка и проверка 

их достоверности  /Ср/ 

3 21 УК-4 ОПК- 

2 ПК-1 ПК- 

2 

Л1.3 Л1.5 
Э1 Э2 

 21  

6.4 Участие в организации и 

проведении научно- 

практических конференциях, 

круглых столов, организемых 

кафедрой /Ср/ 

3 10 УК-4 ПК-1 Л1.3 Л1.5 
Э1 Э2 

 4  

6.5 Консультирование по разделу, 

текущий, рубежный, 

промежуточный контроли 

/КрТО/ 

3 8 УК-1 УК-2 

ОПК-1 ОПК 

-2 ПК-1 ПК- 

2 

Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.5 

Л2.1 Л2.2Л3.3 

Л3.2 

 5  

 Раздел 7. Разработка 

программы научных 

исследований 

       

  



УП: g20040340_21_12зчс.plx        стр. 12 

7.1 Формулирование выводов на 

основании обработанных 

результатов /Ср/ 

4 12 УК-4 ОПК- 

1 ОПК-2 
Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.5 

Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.3 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 12  

7.2 Разработка проекта/программы 

мероприятий/предложений по 

исследуемой проблеме или 

рекомендаций по применению 

результатов НИР /Ср/ 

4 25 УК-2 ОПК- 

1 ОПК-2 

ОПК-4 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

3 

Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.5 

Л2.4 Л2.3 Л2.1 

Л2.2Л3.3 Л3.2 

Л3.1 
Э1 Э2 

 25  

7.3 Обобщение результатов и 

формирование общих выводов 

/Ср/ 

4 15 УК-4 ПК-1 

ПК-2 
Л1.3 Л1.5 

Э1 Э2 
 15  

7.4 Консультирование по разделу, 

текущий, рубежный, 

промежуточный контроли 

/КрТО/ 

4 7 УК-4 ОПК- 

1 ОПК-2 

ОПК-4 ПК- 

1 ПК-2 

Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.1 

Л2.2Л3.3 Л3.2 

Л3.1 

   

 Раздел 8. Заключительный 

этап 
       

8.1 Формирование магистерской 

диссертации (ВКР)  /Ср/ 
4 8 УК-2 ОПК- 

2 ОПК-3 
Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.5 

Л2.1 Л2.2Л3.3 

Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 8  

8.2 Корректировка и выправление 

ВКР после проверки в программе 

Антиплагиат /Ср/ 

4 10 УК-4 Л1.1 Л1.4 Л1.3 

Л1.2 Л1.5Л2.5 

Л2.1 Л2.2Л3.3 

Л3.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 10  

8.3 Окончательный вариант 

магистерской 
диссертации. Проверка работы 

на 
соответствие требованиям 

оформления. 
 
/Ср/ 

4 10 ОПК-3 Л1.3 

Л1.5Л2.5Л3.1 
Э1 

 10  

8.4 Подготовка к предзащите: текст 
доклада и презентации 
/Ср/ 

4 12 УК-4 ОПК- 

3 ПК-3 
Л1.2 Л1.3 

Л1.5Л2.5Л3.1 
Э1 

 10  

8.5 Консультирование по разделу, 

текущий, рубежный, 

промежуточный контроли 

/КрТО/ 

4 8 УК-2 УК-4 

ОПК-2 ОПК 

-3 ПК-3 

Л1.4 Л1.3 Л1.2 

Л1.5Л2.1Л3.3 

Л3.2 

 8  

8.6 /ЗачётСОц/ 4 1      

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 
 
1. Основная цель научно-исследовательской работы, ее содержание. 
2. Объект и предмет исследования. 
3. Методики, использованные при выполнении научно-исследовательской работы. 
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4. Основные задачи проводимой экспериментальной работы. 
5. Особенности статистической обработки полученных результатов исследования. 
6. Программы, использованные при проведении научно-исследовательских работы. 
7. Эффективность проводимых исследований, критерии ее оценки. 
8. Научная гипотеза при решении теоретических проблем научно- исследовательской 
работы. 
9. Научное исследование. Виды научных исследований. Теоретический и эмпирический 
уровни исследования. 
10. Структура научной работы. 
11. Основные источники научной информации. 
12. Теоретические выкладки, предложенные в ходе выполнения научноисследовательской работы. 
13. Теоретические методы научного исследования. 
14. Экспериментальные исследования. Методология экспериментальных исследований. 
15. Математические модели, использованные при анализе экспериментальных данных. 
16. Приборы и оборудование, использованные для оценки полученных показателей. 
17. Методика проведения многофакторного эксперимента. 
18. Обработка результатов экспериментальных исследований. Методы статистического 
анализа эксперимента. 
19. Основные понятия инновационной деятельности. 
20. Основные направления инновационной деятельности в сфере охраны труда. 
21. Методы исследования условий труда 
22. Методы измерения вредных факторов на рабочем месте. 
23. Значение и сущность методологии научных исследований 
24. Методологические основы науки о техносфере 
25. Опишите материально-техническую базу учреждения, где Вы проходили практику 
26. Государственная политика в сфере техносферной безопасности 
27. Организация научно-исследовательской работы 
28. Классификация научных исследований 
29. Сущность фундаментальных научных исследований 
30. Сущность прикладных научных исследований 
31. Основные источники научной информации ( 
32. Организация справочно-информационной деятельности 
33. Принципы патентования изобретений 
40. Инновационные технологии в системе вентиляции и кондиционирования на 
производстве 
41. Оборудование применяемое для фиксации электромагнитного и радиационного 
излучения на производстве 
42. Проблемы, возникающие в процессе научного исследования 
43. Объекты, цель и задачи исследования, гипотеза научного исследования 
47. Выводы по результатам анализа полученных данных 
 
Задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ и ВЛАДЕТЬ: 
 
1. Раскрыть содержание основной цели научно-исследовательской работы 
2. Составить аналитическую записку 
3. Составить обширный литературный обзор по тематике магистерской диссертации 
4. Провести обоснование выбора темы магистерской диссертации 
5. Исследовать степень научной проработанности изучаемой проблематики 
6. Составить расширенный план по теме магистерской диссертации 
7. Написать научную публикацию для рецензируемых сборников научных трудов 
8. Произвести анализ с помощью математической модели 
9. Проанализировать объектную область исследования актуальных проблем техносферной безопасности 
10. Определить методы и разработку программы научных исследований 
11.Составить план научно-исследовательской работа 
12. Провести литературный обзор 
13. Составить список используемых источников 
14. Составить структуру и содержание магистерской диссертации 
15. Разработать проект технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности. 
16. Какие методики использовались при выполнении научно исследовательской работы? 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

курсовые работы не предусмотрены 

5.3. Фонд оценочных средств 

Примерная тематика научно-исследовательских работ (магистерских диссертаций) 
1. Разработка и исследование энергоэффективности зданий образовательных учреждений (на примере средней школы) 
2. Методика оценки частоты аварий по промышленным объектам 
3. Исследование безопасности взрывных работ на золотодобывающем руднике «Кумтор»   
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4. Сравнительная характеристика состояния окружающей среды различных айыл окмоту Джалал-Абадской области. 
5. Рециклинг промышленных отходов – зол Бишкекской ТЭЦ 
6. Исследование и разработка мер по улучшению пожарной безопасности технологических процессов на ТЭЦ г. Бишкек 
7. Совершенствование технологии и методов управления переработки и захоронения городских бытовых отходов  
8. Исследование хвостохранилища полиметаллических руд Борду в г. Орловка Кеминского района 
9. Повышение эффективности системы противопожарной защиты Кыргызской Республики 
10. Исследование информационных технологий в сфере техносферной безопасности 
11. Методика оценки ожидаемой частоты аварий на объекте при чрезвычайной ситуации 
12. Исследование экологического состояния на территории Жети-Огузского района из-за накопления отходов на 

золоторудном комбинате Кумтор 
13. Исследование проблем управления подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
14. Проблемы развития горного туризма в Кыргызской Республике и его особенности в современных условиях 
15. Повышение эффективности системы обращения с отходами при строительстве и эксплуатации скоростных 

автомобильных дорог 
16. Исследование и разработка мер безопасности при эксплуатации систем газоснабжения города Бишкек 
17. Обследование существующих больниц и разработка мер по их функционированию в период пандемии в Кыргызстане 
18. Методика оценки устойчивости работы линейных сооружений в горных условиях при землетрясениях 
19. Развитие транспортной инфраструктуры в новых районах г. Бишкек за счет внедрения велоинфраструктуры 
 
Примерный перечень эссе: 
1. Целесообразность создания Кыргызской системы гражданской защиты. 
2. Проблемы планирования инженерного обеспечения ликвидации ЧС в Кыргызстане. 
3. Служба спасения в Кыргызстане: реальное состояние и проблемы. 
4. Формализованное описание процесса управления в сфере гражданской безопасности в Кыргызстане и формирование его 

информационной технологии. 
5. Государственная экспертиза, надзор и контроль в области гражданской защиты в Кыргызстане. Проблемы и пути их 

решения. 
6. Пути совершенствования  планирования мероприятий защиты от ЧС в Кыргызстане. 
7.  Совершенствование развития международного сотрудничества в области организации и ведения гражданской защиты в 

Кыргызстане. 
8. Ваш взгляд на общественные объединений в ведении гражданской защиты В Кыргызстане. 
 
Научный доклад, презентация составляются по теме магистерской дисертации. 
Отчет 1 НИР выполнение НИР за 1 год обучения: написание статей, участие в НПК, семинарах и круглый столах, содержит 

план, введение, литературный обзор ВКР 
Отчет 2 НИР выполнение НИР за 2 год обучения: написание статей, участие в НПК, семинарах и круглый столах, содержит 

отчет о выполнении 2 и 3 глав 
 
Выполняя НИР, магистранты имеют дополнительную возможность приобретать указанные выше профессиональные 
компетенции путем: 
•работы в научных семинарах кафедры, а также других кафедр, научных школ или организаций по теме своей работы; 
•участия в научно-технических конференциях и симпозиумах; 
•выполнения работ в рамках госконтрактов; 
•хозяйственных договоров или договоров творческого сотрудничества с предприятиями; 
•участия в конкурсах заявок на получение грантов для проведения НИР или конкурсах работ молодых ученых и  
специалистов; 
•подготовки статей, тезисов докладов, заявок на предполагаемые изобретения; 
•написания разделов отчетов о НИР в рамках хоздоговорной тематики. 
•участия в международных программа и проектах по профилю подготовки 
•стажировки на Кыргызских и зарубежных организациях; 
•участия в сетевых формах научной коммуникации. 

Темы для собеседования: 
1. Требования охраны труда 
2. Правила техники безопасности 
3. Правила пожарной безопасности 
4. Правила внутреннего трудового распорядка на производстве/организации прохождения НИР 
5. Общее знакомство с проблемой, по которой предстоит выполнять исследования. 
6. Предварительное ознакомление с источниками информации в рамках этой проблемы; 
7. Формулирование темы исследования. 
8. Составление краткого плана исследования. 
9. Составление общего календарного плана НИРМ 
10. Подбор и составление списка литературы, посвященной рассматриваемой проблеме. 
11. Составление аннотаций источников. 
12. Принципы научного метода, в том числе аналитического и критического мышления. 
13. Анализ, обобщение, критика проработанной научно-технической информации. 
14. Формулирование цели и задач исследований, а также первичных методических выводов на основе проведенного обзора 

научно-технической информации. 
15. Теоретические, экспериментальные или полевые исследования. 
  



УП: g20040340_21_12зчс.plx  стр. 15 

16. Изучение сущности объекта исследования. 
17. Формулирование гипотезы, выбор и обоснование модели. 
18. Теоретический анализ полученных соотношений. 
19. Разработка цели и задач эксперимента. 
20. Планирование эксперимента. 
21. Разработка методики эксперимента. 
22. Выбор стандартных средств измерений. Создание нестандартных средств эксперимента (моделей, установок, приборов и 

т.д.). 
23. Проведение эксперимента. 
24. Обработка полученных результатов эксперимента; 
25. Общий анализ теоретико-экспериментальных исследований. 
26. Сопоставление экспериментов с теорией. 
27. Анализ расхождения теоретических и экспериментальных данных. 
28. Уточнение, если потребуется, теоретических моделей, исследований и выводов, а также проведение дополнительных 

экспериментов. 
29. Переход от гипотезы к теории. 
30. Формулирование научных и практических выводов. 
31. Правила составления отчета о прохождении НИР 
32. Правила составления квалификационной выпускной работы. 

 

Темы для устного опроса 
1. Анализ теоретических основ изучаемой тематики. Определение объекта и предмета исследования. 
2. Утверждение темы диссертации Постановка целей и задач исследования и разработка плана магистерской диссертации 
3. Обоснование выбора темы магистерской диссертации 
4. Обоснование актуальности выбранной темы. 
5. Обобщение, анализ основных результатов и положений, результатов литературного обзора, формулировка рабочей 

гипотезы исследования 
6. Утвержденный план-график работы с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 
7. Подбор библиографии и разработка плана магистерской диссертации 
8. Подбор и изучение основных литературных источников. Обзор нормативной документации. Сбор и отбор готовой 

информации 
9. Подготовка статьи по исследуемой проблеме 
10. Выполнение теоретической части научно- исследовательской работы 
11. Научный, патентный поиск по исследуемой проблеме. Обобщение, анализ основных результатов и положений, 

результатов литературного обзора 
12. По 1 главе НИР, выводы 
13. По подготовке экспериментальной части НИР 
14. По2 главе диссертации, и выводов по главе. Написание и публикация статьи 
15. По подготовке материалов и формированию  глав диссертации 
16. Выполнение экспериментальной части научно-исследовательской работы 
17. Сбор данных, их анализирование и обработка. Методы и характеристика исследований. 
18. Обработка результатов, оценка и проверка их достоверности 
19. Разработка программы научных исследований 
20. Разработка проекта, мероприятий или предложений по исследуемой проблеме 
21. Обобщение результатов и формирование выводов 
22. Окончательный вариант магистерской диссертации. Проверка работы на соответствие требованиям оформления. 
23. Подготовка к предзащите: текст доклада и презентации 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Научно-исследовательские статьи 
2. Научный доклад 
3. Собеседование 
4. Участие на конференциях, круглых столах 
5. Устный опрос 
6. Эссе 
7. Определение объекта и предмета исследования. 
8. Разработка плана-графика НИР. 
9. План выполнения научно-исследовательской работы по теме диссертации 
10.Подбор библиографии 
11. Литературный обзор 
12.Очет 1 по НИР 
13. Очет 2 по НИР 
14. Сбор данных, обработка результатов, оценка и проверка их достоверности. 
15. Обобщение результатов и формирование выводов. 
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17. Окончательный вариант 2,3 главы диссертации. 
18. Предзащита  ВКР 
19. Презентация ВКР 
20. Контрольные вопросы и задания к зачету с оц. 
Шкалы оценивания приведены в Приложении 2 

  
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Иманбеков 

С.Т., Бозов 

К.Д., Вигерина 

Е.Н., Ордобаев 

Б.С. 

Управление безопасностью в кризисных 

ситуациях природного и техногенного 

характера. : Учебно- методическое пособие 

Бишкек: КРСУ 2011 

Л1.2 Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты: Практич. 

пособие для докторантов, аспирантов, 

магистрантов 

Москва: Ось-89 2001 

Л1.3 Космин В.В Основы научных исследований учебник для 

студентов вузов: учебник 
М: РИОР:ИНФРА-М 2015г. 

Л1.4 Сафин Р.Г., 

Иванов А.И., 

Тимербаев Н.Ф. 

Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента: учебное пособие 
Казань: Изд-во КНИТУ 2013 

Л1.5 Осмонов Ы.Ж., 

Ордобаев Б.С., 

Кадыралиева 

К.О. 

Методические указания по выполнению 

магистерской диссертации по направлению 

76.03.00 (20.04.01) техносферная безопасность 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Окружающая среда в Кыргызской Республике: : 

Стат.сборник 
Нацстатком КР, МЧС КР 2001 

Л2.2 Иманбеков 

С.Т., Бозов 

К.Д., Ордобаев 

Б.С., 

Абдыкеева 

Ш.С. 

Оценка экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций: Учебно-методическое 

пособие 

Бишкек: КРСУ 2013 

Л2.3  Постановление ПКР «Положение о единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 

23.10.2007 г., №746. 

 

Л2.4 Сост.: К.Д. 

Бозов, Б.С. 

Ордобаев, Б.Р. 

Айдаралиев и 

др. 

Сборник нормативно-правовых актов: 

учебно-методическое пособие 
Бишкек: Изд-во КРСУ 2012 

Л2.5 Грищук Ю.С. Основы научных исследований: учебное 

пособие 
Харьков: НТУ "ХПИ" 2011 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Ордобаев Б.С., 

Абдыкеева 

Ш.С. 

Методические рекомендации по 

производственной практике (получение умений 

и опыта профессиональной деятельности) для 

студентов магистратуры направления 

"Техносферная безопасность", профиль "Защита 

в чрезвычайных ситуациях" 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2017 

Л3.2  Техносферная безопасность: наука и практика: 

материалы международной 

научно-практической конференции 

Бишкек: Айат 2015 

Л3.3 Ордобаев Б.С., 

Айдаралиев 

Б.Р., Абдыкеева 

Ш.С. 

Методические рекомендации по написанию, 

оформлению письменных работ для студентов 

кафедры ЗСЧ 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2013 

Л3.4 Сеитов Б.М., 

Турганбаев 

О.М., 

Дуйшенов К.Р., 

Ордобаев Б.С. 

Словарь научных терминов и определений Ош.: ОшТУ им. акад. М.М. Адышева 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Методические рекомендации по 

выполнению магистерской 

диссертации 

https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/11505/1/GorinaLN_1-39-18_Z.pdf  

Э2 Методические указания по 

самостоятельной работе 

магистрантов 

http://protect.krsu.edu.kg/images/od/Magistr/SRS_Magistr.pdf  
  

https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/11505/1/GorinaLN_1-39-18_Z.pdf
http://protect.krsu.edu.kg/images/od/Magistr/SRS_Magistr.pdf
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6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 Во время проведения Научно-исследовательской работы предусматривается проведение самостоятельной работы 

магистрантов на всех этапах, в 

6.3.1.2 ходе которых обучающиеся работают с научно-технической, патентной, научной литературой, а также 

осуществляют работу в виде подготовки отчетов, 

6.3.1.3 презентаций и контроля выполнения заданий на НИР в виде защиты отчетов, предзащиты и защиты ВКРМ . 

6.3.1.4 Информационные образовательные технологии: самостоятельное использование студентом компьютерной техники 

и интернет-ресурсов для выполнения самостоятельной работы и при организации коммуникации со студентами для 

представления 

6.3.1.5 информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта). 

6.3.1.6 Подготовка студентами мультимедийных презентаций, видеоматериалов. Электронные и мультимедийные 

учебники и учебные пособия. Электронные ресурсы библиотеки. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.1 Операционные системы Windows, стандартные офисные программы, электронные версии учебников, пособий, 

6.3.2.2 методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской 

6.3.2.3 рабочей, находящиеся в свободном доступе для студентов, обучающихся в вузе. 

6.3.2.4 Для успешного прохождения практики обучающийся использует следующие программные средства: 

6.3.2.5 - Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер); 

6.3.2.6 - Microsoft Word; 

6.3.2.7 - Microsoft Excel; 

6.3.2.8 - Microsoft Power Point; 

6.3.2.9 - Adobe Reader; 

6.3.2.10 1. http://www.iprbookshop.ru  . - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.11 2. www.benran.ru  - Библиотека по естественным наукам РАН 

6.3.2.12 3. www.elibrary.ru  - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6.3.2.13 4. www.window.edu.ru/window/  - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

6.3.2.14 5. http://scientbook.com  - Свободная информационная площадка научного общения. Инструмент коммуникации, 

поиска людей и научных знаний. 

6.3.2.15 6. http://e.lanbook.com  - Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.16 7. http://www.public.ru   - Интернет-библиотека предлагает широкий спектр информационных услуг: от доступа к 

электронным архивам публикаций русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 

индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических исследований, выполненных по материалам печати. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещение для самостоятельной работы обучающихся – учебный компьютерный класс на 15 посадочных мест 

ауд.10/305. Оборудование:  персональные компьютеры (15 шт.),  подключенные к сети "Интернет", с 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду и ЭБС. 720000 Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, 2а, паспорт технической инвентаризации от 12.09.2009 г. 

7.2 этаж III литер А Кабинет 8 – учебное помещение 10/305 Оперативное управление. Выписка из Государственного 

реестра прав на недвижимое имущество КР от 07 октября 2020 г. №б/н, бессрочно. 

7.3  
7.4 Учебная аудитория для проведения предзащиты ВКР  – ауд. 10/409.Оборудование: магнитно-маркерная доска, 

мультимедийный проектор, АРМ преподавателя.(ноутбук).720000 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, 

2а, Технический паспорт от 30.09.2009 г.Корпус № 10 Литер А, 4 – этаж, кабинет 7 – учебное помещение 10/409  

Оперативное управление Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество КР от 20 января 

2021 г. №б/н, бессрочно. 
  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.window.edu.ru/window/
http://scientbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.public.ru/
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7.5 Учебная аудитория для проведения консультаций, текущего, рубежного и промежуточного модулей– ауд. 10/405. 

Оборудование: магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, АРМ преподавателя.(ноутбук). 720000 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Анкара, 2а, Технический паспорт от 30.09.2009 г. Корпус № 10. Литер А, 4 – 

этаж, кабинет 6 – учебное помещение 10/405. Оперативное управление Выписка из Государственного реестра прав 

на недвижимое имущество КР от 20 января 2021 г. №б/н, бессрочно. 

7.6  
7.7 Практическая подготовка осущетвляется  осуществляется с использованием материальных ресурсов Министерства 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (Договора о практической подготовке имеются), а также по 

индивидуальным договорам. 

7.8  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Технологические карты представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1 
Оценочный лист-в ПРИЛОЖЕНИИ 2 
 
Самостоятельная работа магистрантов 
• при подготовке к текущему, рубежному и промежуточному модулю работа с рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой и с помощь. информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
• написание научно-исследовательской работы (магистерской диссертации); 
• выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет 
 
Научно-исследовательская работа по подготовке практических результатов магистерской диссертации выполняется в течение 

всех четырех семестров обучения в магистратуре. 
Предусловием этой работы является выбор (назначение) научного руководителя НИР магистранта и определение объекта 

исследования, обозначение направления исследования. 
Итогом НИР в 1-м семестре является формулировка темы ВКР магистра, которая утверждается приказом ректора. 
НИРМ состоит из следующих этапов: 

 Выбор темы, утверждение темы диссертации. Определение объекта и предмета исследования. 
 Утверждение план-графика работы с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 
 Анализ теоретических основ изучаемой тематики, постановка целей и задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования 
 Обоснование актуальности выбранной темы. 
 Обобщение, анализ основных результатов и положений, результатов литературного обзора, формулировка рабочей 

гипотезы исследования разработка плана магистерской диссертации 
 Подбор библиографии и написание литературного обзора. 
 Выполнение теоретической части научно- исследовательской работы. 
 Написание и публикация статей. 
 Подготовка материала и формирование глав диссертации. 
 Выполнение экспериментальной части научно-исследовательской работы. Сбор данных, их анализирование и обработка. 

Методы и характеристика исследований. Обработка результатов, оценка и проверка их достоверности. 
 Разработка проекта, мероприятий или предложений по исследуемой проблеме. Обобщение результатов и формирование 

выводов. 
 Заключительный этап 
 Проверка работы на соответствие требованиям оформления. Проверка в системе «Антиплагиат». 
 Подготовка к защите: текст доклада, презентация ВКР. 

 
В ходе НИР по подготовке практических результатов магистерской диссертации магистрант должен научиться: 
–организовывать самостоятельную исследовательскую работу; 
–разрабатывать индивидуальный план исследовательской деятельности, формировать программу проведения научных 
исследований, а также подготовки научных обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований; 
–применять исследовательские навыки по сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической 
информации, изучению и анализу отечественного и зарубежного опыта по теме диссертационного исследования, выбору 
рациональных методов и средств при решении практических задач. 
Самостоятельная НИР осуществляется на основе применения дифференцированного и индивидуального подходов к научно 

-исследовательской работе студентов-магистрантов, позволяющих: 
организовывать научно-исследовательскую работу с учетом индивидуальных особенностей каждого студента-магистранта; 
развивать самостоятельность и ответственность каждого студента-магистранта в процессе научно-исследовательской работы; 
расширять научные контакты и совершенствовать научно-исследовательские умения студентов-магистрантов. 
Самостоятельные виды научно-исследовательской деятельности магистранта реализуются им в соответствии с планом 

выполнения НИР, под руководством научного руководителя магистранта и руководителя магистерской программы. 
Для проведения консультаций по НИР и контроля самостоятельной исследовательской деятельности на кафедре ЗЧС 

утверждается график консультаций, а также балльно-рейтинговая шкала оценки самостоятельно выполненных магистрантом 

видов исследовательской работы (Приложение 2). 
Для качественного выполнения магистерской диссертации рекомендуем воспользоваться основной литературой [1.5. 
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Методическая указания по выполнению магистерской диссертации по направлению 76.03.00 (20.04.01) Техносферная 

безопасность/ сост.: Ы.Ж.Осмонов, Б.С.Ордобаев, К.О. Кадыралиева, Дж. А. Рыспаев, С.Т.Иманбеков, Д.Н.Мусуралиева. 

Бишкек:КРСУ,2019. 48 с. ], в которой также приведены методические указания к выполнению магистерской диссертации. 
 
Для СРС магистрантов можно использовать [Э2. Методические указания по самостоятельной работе магистрантов] 
 

 

Написание отчетов по НИР

Отчет 1 по НИР включает введение и теоретические положения, литературный обзор ВКР. и конкретной темы. Все 
имеющиеся в работе сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Недопустимо включать в свою работу 
выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, 
использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в Интернете. Необходимо 
указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается библиографический 
список по теме НИР.

 
 

 

 

Отчет 1 НИР выполнение НИР за 1 год обучения: написание статей, участие в НПК, семинарах и круглый столах, содержит 
план, введение, литературный обзор ВКР

Отчет 2 НИР выполнение НИР за 2 год обучения: написание статей, участие в НПК, семинарах и круглый столах, содержит 
отчет о выполнении 2 и 3 глав

 
 
 
Как составить библиографический список? 
Основные этапы создания обзора: Задание параметров поиска. Поиск литературы. Составления списка литературы. 

Определение ценности источников, выбор наиболее ценных. Чтение, обзор литературы, реферирование наиболее ценных 

источников информации. Создание предварительного варианта обзора литературы. Уточнение ключевых слов, сужение 

тематики, возврат к первому этапу. Создание окончательного списка литературы. 
По сути, необходимо представить характеристику (аннотацию) каждого необходимого для отчета источника с необходимыми 
пояснениями (почему источник должен быть включен в список) и фактическими сведениями. 
Все изученные и относящиеся к теме исследования источники в дальнейшем сформируют раздел диссертации – Список 
использованных источников (оформленный по всем требованиям). 
Не менее 35 источников! 
 
Основные этапы подготовки Отчета НИР: 
• выбор темы; 
• консультация преподавателя; 
• подготовка плана Отчета; 
• работа с источниками и литературой, сбор материала; 
• написание текста отчетов; 
• оформление рукописи и предоставление ее преподавателю; 
• защита отчета, ответы на вопросы. 
Тематика отчета НИР соответствует тематике ВКР 
 
Методические указания по подготовке статьи. 
В современном научном сообществе публикация в рецензируемых и цитируемых научных изданиях считается важнейшим 

условием академического признания, присвоения ученой степени и ученого звания. Поэтому научная публикация является 

важнейшим результатом научно-исследовательской деятельности. Главная цель публикации – сделать работу автора 

достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в избранной области. 
В рамках НИР основными видами научных публикаций считаются тезисы и статьи. 
Тезисы докладов (сообщений) научных конференций, симпозиумов и т.п. – это вид непериодического научного издания, 

содержащего материалы предварительного характера: аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений. Тезисы обычно 

выпускают перед научной конференцией и т.д. для того, чтобы участники могли заранее познакомиться с содержанием 

выступлений и выбрать из них наиболее интересные для себя, что немаловажно, учитывая параллельную работу секций. 

Объем для одного автора – не более 4 стр. Однако, часто тезисы докладов, вообще не учитываются как публикации. Поэтому 

наибольший интерес для исследователей представляют научные статьи в научных рецензируемых журналах и труды (или 

материалы) научных (научно-практических) конференций. Научная статья – это законченное и логически цельное 

произведение, освещающее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с темой научного исследования 

(магистерской диссертации). 
В статье следует четко и сжато изложить современное состояние исследуемого вопроса, цель и методику исследования, 

результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты собственных экспериментальных исследований, 

обобщения производственного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. Структура 

научной статьи включает не только сам текст с основным содержанием, но и другие обязательные элементы, среди которых: 
заголовок статьи; 
сведения об авторах; 
аннотация; 
ключевые слова; 
основной текст статьи; 
библиографические ссылки; 
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библиографический список. 
При написании статьи следует соблюдать правила построения научной публикации и придерживаться требований научного 

стиля речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основными признаками научного стиля 

являются объективность, логичность, точность. 
Для соблюдения требования объективности научной речи нельзя допускать использования в научной статье эмоциональных 

высказываний и личных оценок. Логичность подразумевает жесткую смысловую связь на всех уровнях текста: 

информационных блоков, высказываний, слов в предложении. Требования соблюдения смысловой точности и логичности 

необходимо придерживаться при построении абзаца. В частности, предложение, которое его открывает, должно быть 

тематическим, то есть содержать вопрос или краткое вступление к изложению данных. В следующих предложениях абзаца 

излагается конкретная информация – данные, идеи, доказательства. Завершается абзац обобщением сказанного – 

предложением, которое содержит вывод. Важным условием понимания прочитанного является простота изложения, поэтому 

в одном предложении должна содержаться только одна мысль. Необходимость соблюдать требование точности проявляется в 

том, что значительное место в научном тексте занимают термины. Однозначность утверждений достигается их правильным 

употреблением. Желательно также, чтобы результаты работы были представлены в точной наглядной форме: в виде таблиц, 

графиков, диаграмм. Обязательным требованием для магистрантов  является подготовка статьи для ежегодного сборника 

кафедры  «Совершенствование системы прогнозирования, снижения и смягчения ущербов от опасностей». посвященная 

памяти основателя кафедры К.Д.Бозова», Вестник КРСУ и т.д. 
 
Рекомендации по написанию ЭССЕ 
Эссе пишется бакалаврами в аудитории и предполагает самостоятельный творческий ответ на один из предложенных 

вопросов. Тема должна содержать в себе проблему и охватывать небольшой временной отрезок. Ответ должен представлять 

собой анализ проблемы. Работа не должна быть реферативного, описательного характера. Большое место в ней должно быть 
доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность.  Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 
зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 
• вступление 
• тезис, аргументы 
• тезис, аргументы 
• тезис, аргументы 
• заключение. 
Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 
ВСТУПЛЕНИЕ – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно написать общую фразу к 

рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать перифразу (главную мысль высказывания), например: « 

для 
меня эта фраза является ключом к пониманию…», «поразительный простор для мысли открывает это короткое 

высказывание….. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ - ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, 

подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. В основной части необходимо изложить собственную 

точку зрения и ее аргументировать. Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так 

называемой 
ПОПС – формулой: 
П – положение (утверждение) – Я считаю, что … 
О – объяснение – Потому что … 
П – пример, иллюстрация – Например, … 
С – суждение (итоговое) – Таким образом, …. 
Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте 
оценку пересказом теоретических источников. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к предполагаемому ответу на вопрос 

или заявленной точке зрения, делаются выводы. 
 
Рекомендации по подготовке и защите презентации 
Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных 

пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует 

координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание мате¬риалов- 

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки 

работы на компьютере. 
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. 
Требование к студентам по подготовке презентации и ее защите на занятиях в виде доклада. 
1. Тема презентации выбирается студентом из предложенного списка ФОС и  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 
2. Этапы подготовки презентации 
Составление плана презентации (постановка задачи; цели данной работы) 
Продумывание каждого слайда (на первых порах это можно делать вручную на бумаге), при этом важно ответить на вопросы: 
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- как идея этого слайда раскрывает основную идею всей презентации? 
- что будет на слайде? 
- что будет говориться? 
- как будет сделан переход к следующему слайду? 
3. Изготовление презентации с помощью MS PowerPoint: 
- Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические 

ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам студент - докладчик подошёл спустя рукава. 
- Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему Вашего доклада. 
- Количество слайдов не более 30. 
- Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. 
- Распространённая ошибка — читать слайд дословно. Лучше всего, если на слайде будет написана подробная информация 

(определения, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. Информация на слайде может быть 

более формальной и строго изложенной, чем в речи. 
- Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты. 
- Приветствуется в презентации использовать больше рисунков, картинок, формул, графиков, таблиц. Можно использовать 

эффекты анимации. 
- При объяснении таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему — столбцы. 
- Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных идей доклада невозможно. 
- В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже другими словами — время дорого. 
- Любая фраза должна говориться зачем-то. Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее впечатление. 
- Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. 
- Если на слайде много формул, рекомендуется набирать его полностью в MS Word (иначе формулы приходится размещать и 

выравнивать на слайде вручную). Для этого удобно сделать заготовку — пустой слайд с одним большим Word-объектом 

«Вставка / Объект / Документ Microsoft Word», подобрать один раз его размеры и размножить на нужное число слайдов. 

Основной шрифт в тексте и формулах рекомендуется изменить на Arial или ему подобный; шрифт Times плохо смотрится 

издалека. Обязательно установите в MathType основной размер шрифта равным основному размеру шрифта в тексте. Никогда 

не выравнивайте размер формулы вручную, вытягивая ее за уголок. 
4. Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время преподавателем, и в срок. 
5. Инструкция докладчикам. 
- сообщать новую информацию; 
- использовать технические средства; 
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  дискуссия - 5 мин.; 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть  и заключение. 
Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: 
- название презентации; 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых  вопросов; 
- живую интересную форму изложения; 
Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу 

отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио - визуальных и визуальных материалов. 
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 
Подготовка научного доклада 
Доклад должен содержать следующие пункты: 
Введение, цель и задачи НИР; актуальность; практическая значимость; новизна НИР. Тематика доклада предлагается 

соответствует тематике ВКР. 

 

  



Приложение 1 

Технологическая карта дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Курс 1, семестр 1. Количество ЗЕ – 2. Отчетность – зачет с оценкой 

Название модулей дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 
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Модуль 1 

Модуль 1.  

Анализ теоретических основ 

изучаемой 

научно-исследовательской темы 

Текущий 

контроль 

Собеседование,  

Определение объекта и 

предмета исследования.  

 

5 12  

 

8 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Устный опрос, эссе  15 20 

Модуль 2 

Модуль 2. Организация НИР Текущий 

контроль 

Собеседование, участие 

на конференциях, 

круглый столах по 

направлению (за 

активность 1 балл). 

Разработка 

плана-графика НИР. 

5 13 17 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Составление плана 

выполнения 

научно-исследовательской 

работы по теме 

диссертации,  устный 

опрос, доклад по теме 

(составление введения 

ВКР)  

15 25 

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет с оц.)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

 

85 – 100 баллов «отлично» 

70 – 84 баллов «хорошо» 

60-69 баллов  «удовлетворительно» 

менее 60 баллов «неудовлетворительно» 

 

  



Технологическая карта дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Курс 1, семестр 2. Количество ЗЕ – 2. Отчетность – зачет с оценкой 

Название модулей дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 
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Модуль 1 

Модуль 1.  

Подбор библиографии и 

разработка плана магистерской 

диссертации (ВКР) 

Текущий 

контроль 

Собеседование, 

Подбор 

библиографии, 

представление 

рукописи статьи с 

докладом на 

конференции  

5 10  

 

8 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Опрос по теме, 

написание и 

публикация статьи  

15 20 

Модуль 2 

Модуль 2. Выполнение 

теоретической части научно- 

исследовательской работы 

Текущий 

контроль 

Собеседование, 

участие на 

конференциях, 

круглый столах по 

направлению (за 

активность 1 балл). 

Написание 

литературного 

обзора 

5 15 17 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Устный опрос.  

Очет 1 по НИР 

15 25 

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет с оц.)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Шкала баллов для определения итогового семестрового рейтинга  

85 – 100 баллов «отлично» 

70 – 84 баллов «хорошо» 

60-69 баллов  «удовлетворительно» 

менее 60 баллов «неудовлетворительно» 

 

  



Технологическая карта дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Курс 2, семестр 3. Количество ЗЕ – 2. Отчетность – зачет с оценкой 

Название модулей дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 
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Модуль 1 

Модуль 1.  

 Подготовка экспериментальной 

части НИР 

Текущий 

контроль 

Собеседование, 

участие на 

конференциях, 

круглый столах по 

направлению (за 

активность 1 балл). 

Представление 

рукописи статьи с 

докладом на 

конференции 

5 10  

 

8 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Опрос по теме 

диссертации, 

написание и 

публикация статьи  

15 20 

Модуль 2 

Модуль 2. Выполнение 

экспериментальной части 

научно-исследовательской 

работы 

Текущий 

контроль 

Собеседование, 

участие на 

конференциях, 

круглый столах по 

направлению (за 

активность 1 балл). 

Сбор данных, 

обработка 

результатов, оценка 

и проверка их 

достоверности. 

5 15 17 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Устный опрос. 

Отчет 2 по НИР 

15 25 

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет с оц.)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Шкала баллов для определения итогового семестрового рейтинга  

85 – 100 баллов «отлично» 

70 – 84 баллов «хорошо» 

60-69 баллов  «удовлетворительно» 

менее 60 баллов «неудовлетворительно» 

  



Технологическая карта дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

Курс 2, семестр 4. Количество ЗЕ – 2. Отчетность – зачет с оценкой 

 

Название модулей дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля 

З
а
ч

ет
н

ы
й

 

м
и

н
и

м
у
м

 

З
а
ч

ет
н

ы
й

 

м
а
к

си
м

у
м

 

Г
р

а
ф

и
к

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 

Модуль 1.  

Разработка программы научных 

исследований 

Текущий 

контроль 

Собеседование, 

Обобщение 

результатов и 

формирование 

выводов. 

5 10  

 

8 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Окончательный 

вариант 2,3 главы 

диссертации 

15 20 

Модуль 2 

Модуль 2. Заключительный этап Текущий 

контроль 

Собеседование, 

презентация НИР 

5 15 15 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

устный опрос, 

Предзащита  ВКР 

 

15 25 

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет с оц.)  20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Шкала баллов для определения итогового семестрового рейтинга  

85 – 100 баллов «отлично» 

70 – 84 баллов «хорошо» 

60-69 баллов  «удовлетворительно» 

менее 60 баллов «неудовлетворительно» 

 
  



Приложение 2 

Шкалы оценивания по дисциплине «Научно-исследовательская работа» 

 

Шкала оценивания по устному опросу по теме НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

Уровень освоения компетенции  Вес, %  Баллы2 

оценка уровня обученности «знать»  28  8 

оценка уровня обученности «уметь»  36  11 

оценка уровня обученности «владеть»  36  11 

Итого  100  30 

 

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются 

следующие критерии: 

Образцовый, примерный, достойный подражания ответ - 85-100 % (6,8-8 баллов) 

оценивается ответ, который показывает прочные знания по основным современным проблемам 

науки в области техносферной безопасности; требованиям нормативных правовых и 

нормативно-технических документов в области обеспечения безопасности в техносфере; 

магистрант свободно демонстрирует аналитическое и критическое мышление, профессионально 

рассуждает об  характере воздействия субъектов и объектов, методах и способах их 

регулирования; показывает глубокие знания в патентных и литературных источниках по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Законченный полный ответ - 70-84 % (5,6-6,7 баллов) оценивается ответ, который 

показывает хорошие знания по основным современным проблемам науки в области техносферной 

безопасности; требованиям нормативных правовых и нормативно-технических документов в 

области обеспечения безопасности в техносфере; магистрант демонстрирует аналитическое и 

критическое мышление, хорошо рассуждает о характере воздействия субъектов и объектов, 

методах и способах их регулирования; показывает знания в патентных и литературных источниках 

по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Изложенный частично раскрытый ответ - 60-69 % (4,8-5,5 баллов) оценивается ответ, 

который показывает недостаточно хорошие знания по основным современным проблемам науки в 

области техносферной безопасности; требованиям нормативных правовых и 

нормативно-технических документов в области обеспечения безопасности в техносфере; 

магистрант не демонстрирует аналитическое и критическое мышление, не рассуждает о характере 

воздействия субъектов и объектов, методах и способах их регулирования; нет глубоких  знаний в 

патентных и литературных источниках по разрабатываемой теме. 

№ Наименование показателя Отметка (в %) 

1 Оригинальность и убедительность 0-15 

2 Понимание проблематики и адекватность трактовки 0-25 

3 
Обоснованное привлечение причинно-следственных связей и 

социологических данных (уместность и достоверность сведений) 

0-40 

4 Демонстрация аналитического и критического мышления 0-10 

5 Логичность и последовательность устного высказывания 0-10 

Всего баллов Сумма баллов 



Минимальный ответ - 0-59% (0-4,7 баллов) оценивается ответ, который показывает очень 

слабые знания по основным современным проблемам науки в области техносферной безопасности, 

студент не разбирается в характере воздействия, методах и способах регулирования; не знает 

теоретических основ дисциплины. 

Оценивание научно-исследовательской статьи осуществляется на основе следующих 

критериев (макс. -10 баллов): 

 № Качественные характеристики работы 
Макс. 

балл 

I. Оценка работы по формальным критериям  

 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 0,5 

 Правильность оформления в соответствии с требованиями 0,5 

II. Оценка работы по содержанию 9,0 

 Обоснование актуальности проблематики 0,5 

 Логическая структура работы и ее отражение в плане 0,5 

 Указание методов научного исследования 0,5 

 Соответствие содержания работы заявленной теме 1,0 

 Соответствие содержания разделов их названию 0,5 

 Логическая связь между разделами 0,55 

 Наличие собственной точки зрения автора 1,5 

 Наличие элементов научной новизны 1,5 

 Практическая ценность работы 1,0 

 Умение формулировать выводы 1,0 

 Использование новейшей литературы 0,5 

 Наличие ошибок принципиального характера* -3,0 

Критерии оценивания эссе 

10 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также 

отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки. 

9 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема 

эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на 

основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, 

что предложена в РПД. На высоком уровне выполнено оформление работы. 

8 баллов – те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не использована 

литература, помимо той, которая предложена в РПД. 

7 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, сформулированы 

необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и 

дополнительная литература и нормативные правовые акты. Грамотное оформление. 

6 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно 

обоснованны; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые 

нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная 

литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление. 

5 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных 

источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; 

материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых 

норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по 

оформлению. 

4 балла – тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более двух) 

источники; имеются ссылки на нормативные правовые акты, но не выражена авторская позиция; 

отсутствуют выводы. Имеются недостатки по оформлению. 



3 балла – тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; изложение материала без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

2 балла – тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; 

отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются недостатки по оформлению 

работы. 

1 балл – текстуальное совпадение всего эссе с каким-либо источником, то есть – плагиат. 
 

Оценивание НИР (ВКР) 

 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Тема неактуальна и 

соответствует 

направлению, но не 

приведена значимость.  

Нет 

последовательности: 

теоретическое 

содержание работы не 

сопряжено с 

результатами 

экспериментальной 

части, частично 

представлена 

проектная разработка  

в сфере техносферной 

безопасности.  

Полученные 

результаты  не 

обоснованны, и не 

апробированы.  

Тема актуальна и 

соответствует 

направлению, но не 

приведена 

значимость.  

Не имеет логической 

последовательности: 

Теоретическое 

содержание работы 

не сопряжено с 

результатами 

экспериментальной 

части, частично 

представлена 

проектная разработка  

в сфере 

техносферной 

безопасности.  

Полученные 

результаты  не 

полностью 

обоснованны, 

достоверны и 

апробированы.  

Тема актуальна, 

значима и 

соответствует 

направлению.  

Теоретическое 

содержание работы 

сопряжено с 

результатами 

экспериментальной 

части, частично 

представлена 

проектная 

разработка, 

представляющая 

практический 

интерес в сфере 

техносферной 

безопасности.  

Полученные 

результаты  не 

полностью 

обоснованны, 

достоверны и 

апробированы.  

Тема актуальна, 

значима и 

соответствует 

направлению.  

Теоретическое 

содержание работы 

сопряжено с 

результатами 

экспериментальной 

части, 

представлена 

проектная 

разработка, 

представляющая 

практический 

интерес в сфере 

техносферной 

безопасности.  

Полученные 

результаты 

полностью 

обоснованны, 

достоверны и 

апробированы.  

Итоговая оценка ВКР*     

* Итоговая оценка ВКР формируется как среднеарифметическая величина оценок по 

показателям качества и уровня ВКР, качества защиты ВКР 

   

 Презентация НИР (ВКР) 

 Нет ответа  

-0 % 

Минимальный 

ответ  

- 31-60 % 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ  

- 60-69 % 

Законченный 

полный ответ 

- 70-84 % 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ  

- 85-100 %в 

 

 

О
т

м
е
т

к
а

 (
в
 %

) 

Раскрытие 

проблемы 

- Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не сделаны 

или выводы не 
обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сделаны 
или обоснованы. 

Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительной 

литературы. 
Выводы сделаны. 

 

Представление - Представляемая 

информация 

логически не 
связана. Не 

Представляемая 

информация не 

систематизирован
а и не 

Представляемая 

информация 

систематизирован
а и 

Представляемая 

информация 

систематизирован
а, последовательна 

 



использованы 

профессиональные 

термины. 

последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональных 
термина 

последовательна. 

Использовано более 

2-х 
профессиональных 

терминов. 

и логически 

связана. 

Использовано более 
5 

профессиональных 

терминов. 

Оформление  - Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) 
частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 
информации 

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). Не 
более 2-х ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 
использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представленной 

информации 

 

Ответы на 
вопросы 

- Нет ответов на 
вопросы 

Только ответы на 
элементарные 

вопросы 

Ответы на 
вопросы полные или 

частично полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 

приведением 

примеров и 
пояснений 

 

Итоговая 

оценка 

      

 

Шкала оценивания литературного обзора по тематике 

 
 

Шкал

а 

оцени

вания 

библи

ограф

ии по 

теме 

иссле

дован

ия 

 

Крит

ерии 

оценк

и 

собес

едова

ния 
 

Шкала оценивания  Критерий оценивания 

Отлично  

– глубокое и прочное усвоение программного материала 

– полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

– умение слушать других и принимать противоположную точку зрения 

– умение отстаивать свою точку зрения и приводить аргументы в ее защиту 

Хорошо  

– знание программного материала с несущественными неточностями 

– недостаточно полные, последовательные, грамотные излагаемые ответы 

– недостаточно весомые аргументы в пользу личной точки зрения 

Удовлетворительно 

– слабое усвоение основного материала 

– при ответе допускаются существенные неточности 

– при ответе недостаточно правильные формулировки 

№ Наименование показателя Отметка (в %) 

1 Составление структуры научных данных по выбранной теме 0-10 

2 

Умение систематизировать имеющиеся данные, критически 

воспринимать и оценивать необходимость исследования по 

выбранной тематике 

0-30 

3 

Определение актуальных проблем и задач по теме научного 

исследования и определение вклада ученых (зарубежных, 

российских, региональных, отечественных) в решение 

поставленных задач 

0-30  

4 
Определение результатов исследований по выбранному 

направлению и методы их достижения 

0-20 

5 Ответы на вопросы 0-10 

 Всего баллов Сумма баллов  

№ Наименование показателя Отметка (в %) 

1 Соблюдение правил оформления цитирования 0-25  

2 
Соблюдение правил ГОСТА Р 7.0.100-2018 для оформления 

литературных источников 

0-25 

3 

Соблюдение правил принятых зарубежных 

библиографических стандартов – APA (англ. American 

Psychological Association) для литературы на английском языке 

0-20  

4 
Все ключевые работы, относящиеся к теме исследования, 

процитированы в тексте и перечислены в библиографии 

0-20 

5 Ответы на вопросы 0-10 

 Всего баллов Сумма баллов  



– затруднения при изложении темы 

Неудовлетворительно  – нет ответов 

 

Отчет по научно-исследовательской работе 

№ 

п/п 

Шкала 

оценивания  
Критерии оценивания 

1.  21-25 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет собран 

в полном объеме; структурированность (четкость, нумерация страниц, по 

дробное оглавление отчета); индивидуальное задание раскрыто полностью; не 

нарушены сроки сдачи отчета; и т.п. 

2.  16-20 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет собран 

в полном объеме; не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); допущены неточности в 

оформлении отчета; индивидуальное задание раскрыто полностью; не 

нарушены сроки сдачи отчета; и т.п. 

3.  10-15 баллов  

соответствие содержания отчета программе прохождения НИР - отчет собран 

в полном объеме; не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); в оформлении отчета 

прослеживается небрежность; индивидуальное задание раскрыто не 

полностью; нарушены сроки сдачи отчета;и т.п. 

4.  0-10 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – отчет собран 

не в полном объеме; нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); в оформлении отчета прослеживается 

небрежность; индивидуальное задание не раскрыто; нарушены сроки сдачи 

отчета; и т.п. 

 

Шкалы оценивания текущих контролей 

№ 

п/

п 

Оценочные 

средства 
Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

неудовл. удовлетв.  хорошо  отлично  

1 Определение 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Разработка 

плана-графика 

выполнения 

НИР.  

Логичность  Не 

выпол

нено  

План  

нелогичен 

объект и 

предмет не 

имеют 

логической 

связи 

План  логичен 

объект и предмет  

имеют логическую 

связь, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика 

полностью 

соблюдена 

Соответствие 

теме 

исследования  

Не 

выпол

нено 

Не полностью 

соответствует 

Соответствует, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Полностью 

соответствует 

2 Составление 

плана 

выполнения 

НИР по теме 

диссертации,  

научный доклад 

по теме 

(составление 

введения 

магистерской 

диссертации) 

Логичность  Не 

выпол

нено  

План  

нелогичен 

введение не 

имеет 

логической 

связи 

План  логичен 

введение  имеет 

логическую связь, 

но присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Логика 

полностью 

соблюдена 

Соответствие 

целям и 

задачам 

исследования 

Не 

выпол

нено 

Не полностью 

соответствует  

Соответствует, но 

присутствуют 

отдельные 

недочеты 

Полностью 

соответствует 



4 Представление 

рукописи 

статьи с 

докладом на 

конференции 

Содержание 

доклада 
Не 

выпол

нено 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада 

Доклад 

является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 
Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийн

ая 

презентация) 

Не 

выпол

нено 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

доклада/или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание 

доклада, имеются 

отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

доклада 

Коммуникат

ивная 

компетентно

сть 

докладчика 

Не 

выпол

нено 

Магистрант 

демонстрируе

т отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Магистрант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Магистрант 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

коммуникатив

ных навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

5 Сбор данных, 

обработка 

результатов, 

оценка и 

проверка их 

достоверности. 

Актуальност

ь собранной 

информации 

Не 

выпол

нено 

Собранная 

информация 

не является 

актуальной 

Собранная 

информация в 

целом актуально, 

но имеются 

отдельные 

недостатки 

Собранная 

информация 

является 

актуальной 

Достовернос

ть 

собранных 

данных 

Не 

выпол

нено 

Собранные 

вторичные 

данные 

обладают 

признаками 

недостовернос

ти 

В целом вторичные 

данные 

достоверны, 

признаки 

недостоверности 

имеются у 

отдельных типов 

данных 

Собранные 

данные 

достоверны 

Умение 

правильно 

выбрать 

метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо

й, вторичной 

социальной 

информации 

по теме 

работы 

Не 

выпол

нено 

Не умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо

й, вторичной 

социальной 

информации 

по теме 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбора метода 

обработки 

информации по 

теме работы 

Умеет 

правильно 

выбрать метод 

обработки 

собранной 

научной, 

статистическо

й, вторичной 

социальной 

информации 

по теме 

работы 



6 Обобщение 

результатов и 

формирование 

выводов. 

Релевантность 

результатов и 

выводов 

(соответствие 

теме и задачам 

исследования) 

Не 

выпол

нено 

Результаты  и 

сформированн

ые выводы 

нерелевантны 

теме и задачам 

исследования 

Результаты  и 

сформированные 

выводы  не в 

полной мере 

соответствуют 

теме и задачам 

исследования 

Результаты  и 

сформированн

ые выводы 

полностью 

релевантны 

теме и задачам 

исследования 

7 Окончательный 

варианты 

рукописи  2,3 

глав 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствие 

с ГОСТ 

Не 

выпол

нено 

Рукопись 

оформлена 

некорректно 

В целом рукопись 

оформлена 

правильно, но 

содержит 

отдельные 

замечания 

Рукопись 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

8 Предзащита  

ВКР 

Содержание 

доклада ВКР 
Не 

выпол

нено 

Доклад  по 

ВКР выполнен 

на низком 

теоретическом 

уровне 

Имеются 

отдельные 

замечания к 

содержанию 

доклада по ВКР 

Доклад по 

ВКР является 

содержательн

ым, полным, 

выполнен на 

высоком 

теоретическом 

уровне 
Техническое 

оформление 

ВКР 

(мультимедий 

ная 

презентация) 

Не 

выпол

нено 

Презентация 

технически 

подготовлена 

неправильно, 

не позволяет 

донести 

основное 

содержание 

ВКР / или 

отсутствует 

В целом, 

технически 

презентация 

оформлена 

правильно, 

позволяет донести 

содержание ВКР, 

имеются отдельные 

замечания 

Презентация 

оформлена на 

высоком 

техническом 

уровне, 

позволяет 

донести 

содержание 

ВКР 

Коммуникати 

вная 

компетентнос 

ть 

докладчика 

Не 

выполн

ено 

Магистрант 

демонстрирует 

отсутствие 

навыка 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Магистрант 

демонстрирует 

хорошие 

коммуникативные 

навыки и умения 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

Магистрант 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

коммуникативн

ых навыков и 

умений 

публичной 

презентации 

результатов 

научных 

исследований 

 

Научный доклад (макс-15 баллов) 

№ Наименование показателя Отметка (%) 

Форма 3 

1 Деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

0-1,5 

2 Логичный и понятный переход от одной части к 

другой, а также внутри частей 

0-1,5 

Содержание 8 

1 Соответствие теме 0-2 

2 Наличие основной темы (тезиса) в вводной части 
и обращенность вводной части к читателю  

 

0-2 



3 Развитие темы (тезиса) в основной части 
(раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкрепленных фактами, примерами 
и т.д.) 

0-2 

4 Наличие выводов, соответствующих теме и 
содержанию основной части 

0-2 

Доклад 4 

1 Правильность и точность речи во время защиты 0-1 

2 Широта кругозора (ответы на вопросы) 0-2 

3 Выполнение регламента 0-1 

Всего баллов 15 
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ВВЕДЕНИЕ 

Квалификация магистра - есть академическая степень, отражающая 

соответствующий образовательный уровень выпускника, готовность к 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. Степень 

магистра присуждается по результатам защиты магистерской диссертации. 

Работа над магистерской диссертацией предполагает самостоятельное 

выполнение квалификационной теоретической или прикладной научной 

работы, в которой на основании авторского обобщения и анализа научно-

практической информации, авторских исследований решены задачи, 

имеющие значение для определённой области знаний. Магистерская 

диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ, 

выполняется магистрантом по материалам, собранным за период обучения в 

магистратуре и в процессе научно-исследовательской практики. 

Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, выявлять и формулировать профессиональные 

проблемы, знать методы и приёмы их решения. Содержание работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка новых 

методов и методических подходов к решению научных проблем, решение 

задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация отличается от выпускной 

квалификационной работы бакалавра тщательной теоретической 

проработкой проблемы, от дипломной работы специалиста - научной 

направленностью исследования. Магистерская диссертация обычно 

оценивается по следующим критериям: 

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 

проблемы; 

- качество и соответствие методики исследования поставленной 

проблеме; 
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- полнота, системность и многовариантность подходов к решению 

рассматриваемой проблемы; 

- результативность решения конкретной научной и (или) 

практической прикладной задачи, имеющей значение для определенной 

отрасли науки. 

Магистерская диссертация есть авторская творческая работа и 

категоричных методических указаний по ее выполнению быть не может. 

Общие рекомендации, основанные на практике выполнения подобного рода 

исследований, представлены в настоящем материале. 

 

1. Тема, объем и структура магистерской диссертации. 

Тема диссертации выбирается соискателем самостоятельно исходя из 

личных научных и практических интересов, склонностей и способностей в 

рамках специализации выпускающей кафедры. На первом этапе 

допускается формулировка предварительного названия темы, которая 

впоследствии будет уточняться. 

Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, 

чтобы в ней максимально кратко и конкретно отражалась основная идея 

работы. Правильно сформулированная тема точно и адресно отражает 

содержание работы. Например: “Проблемы организации управленческого 

учета на предприятиях химической переработки древесины”. 

Тема диссертации, как и научный руководитель, утверждаются на 

заседании профилирующей кафедры.  

Строгих формальных требований к объему магистерской работы не 

существует. Однако для большинства диссертаций оптимальный объем 

составляет от 80 до 100 страниц машинописного текста, отпечатанного на 

стандартных листах стандартным шрифтом через полтора интервала. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие 

структурные части: 

• титульный лист; 
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• содержание; 

• введение; 

• основная часть, разбитая на разделы; 

• заключение; 

• перечень условных обозначений, символов и терминов (при 

необходимости); 

• список использованных источников; 

• приложения (при необходимости). 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; 

факультета и кафедры, на которой выполняется работа, фамилию, имя и 

отчество автора; название работы и соответствующий ей индекс УДК; шифр 

и направление специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, 

отчество научного руководителя, город и год оформления работы 

(приложение 2). На титульном листе диссертации должны присутствовать 

подписи научного руководителя и заведующего кафедрой о допуске работы 

к защите. 

Содержание, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть 

структуру исследования. Содержание включает в себя заголовки 

структурных частей диссертации (наименования всех разделов и 

подразделов) с указанием номера страницы, на которой размещается начало 

материала соответствующей части магистерской работы. Во введении в 

сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуальность 

работы, объект и предмет исследования, цель, задачи, научная и 

практическая ценность, а также методический аппарат, которым 

пользовался автор при написании диссертации. Кроме того, введение может 

содержать краткую оценку современного состояния решаемой проблемы 

или задачи, связь работы с другими научными направлениями. Объём 

введения как правило, ограничивается 3-5 страницами. Основной текст 

работы оптимально включает в себя три раздела. Разделы могут дробиться 

на подразделы. Содержание разделов должно отвечать задачам, 
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сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему 

работы. Основной текст диссертации может содержать анализ научной 

литературы по теме исследования, подробное описание использованных 

методов, результаты обработки собранной практической информации, 

основные результаты выполнения магистерской работы. Распределение 

материала по отдельным разделам диссертации может быть следующим: 

• аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора 

направления исследований, общая концепция работы. При этом магистрант 

конкретизирует основные этапы развития научных представлений по 

рассматриваемой проблеме. Критически осветив известные в этой области 

работы, магистрант должен сфокусироваться на «узких местах» в решении 

существующей проблемы на современном этапе; 

• детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета 

исследования, используемых методов исследования, теоретических и 

практических источников информации. В этой части дается обоснование 

выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительные оценки, разработка общей методики проведения 

исследований; 

• детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в 

методике решения поставленных задач перед ранее известными 

альтернативными подходами, практические расчеты, полученные 

результаты и выводы в целом по работе. 

Перечень условных обозначений, символов и терминов вводится в 

диссертацию в случае, если в работе принята специфическая терминология, 

а также употребляются малораспространенные сокращения, символы и 

обозначения. Перечень их может быть представлен в виде отдельного 

списка, например, в виде столбца, в котором слева (по последовательности 

появления в тексте диссертации) приводят обозначение, сокращение или 

термин, справа – его детальную расшифровку. В стандартных ситуациях 

допускается расшифровку специальных терминов, сокращений, символов и 
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обозначений приводить в тексте диссертации при первом упоминании. 

Список использованных источников. При написании диссертации автор 

обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует 

материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. К 

использованным литературным источникам могут быть отнесены 

монографии и учебная литература, периодическая литература (статьи из 

журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 

статистические сборники, электронные сборники, размещенные в сети 

Интернет и т. д. 

При составлении списка использованной литературы указываются все 

реквизиты книги, фамилия и инициалы автора, название книги, место и 

название издательства. Для статей, опубликованных в периодической 

печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также 

страницы журнала (oт и до). Литературные источники должны быть 

расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если 

количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в 

хронологическом порядке. Сначала должны быть указаны источники на 

русском языке, затем на иностранном. Приложения вводятся в диссертацию 

при необходимости, если они соответствуют содержанию работы и служат 

дополнением к раскрытию отдельных положений исследования для 

объективной оценки научной и практической значимости исследования. 

Число приложений определяется автором диссертации самостоятельно. 

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные 

аналитические расчеты, промежуточные результаты обработки 

статистических данных, материалов экспертных оценок, тексты 

компьютерных программ и краткое их описание; копии документов, 

которые подтверждают объективность использованной информации, 

научное и (или) практическое применение результатов исследований или 

рекомендации по их использованию. 
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2. Технология магистерского исследования 

Технология магистерского исследования есть разработка 

последовательности и сроков работы над диссертацией, выполнения 

отдельных её элементов с конкретизацией результатов по ним, 

позволяющих достичь положительного результата по работе в целом. При 

всём многообразии подходов к выполнению магистерского исследования в 

общем виде она реализуется следующей последовательностью: 

• составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

• обоснование актуальности, определение теоретического и 

практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 

• формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

• конкретизация методов и методик исследования; 

• изучение и анализ теоретических основ исследования; 

• сбор и изучение практической информации; 

• подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно-

практической информации; 

• формулировка чётких выводов по работе; 

• оформление диссертации; 

• оформление автореферата диссертации. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта 

по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального 

плана и несет ответственность за ход исследования, качественное и 

своевременное выполнение магистерской диссертации. Контроль хода 

работы над магистерской диссертацией осуществляется в рамках 

промежуточных аттестаций на заседании кафедры в форме отчетов 

магистранта, в форме научного доклада по окончанию обучения в 

магистратуре. 
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3. Составление рабочего плана 

План подготовки магистерской диссертации включает содержание 

работы, сроки и ожидаемые результаты, форму их представления и отметку 

научного руководителя о выполнении научно-исследовательской 

подготовки по магистерской программе обучения. Рабочий план 

разрабатывается магистром при участии научного руководителя и отражает 

системный подход к решению проблемы. 

Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею 

работы. При составлении первоначального варианта плана работы следует 

определить содержание отдельных разделов и сформулировать их название; 

продумать содержание каждого раздела и наметить в виде подразделов 

последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. Рабочий 

план должен быть гибким и не ограничивать творческое развитие идеи. 

Дальнейшие изменения в плане работы могут быть связаны с 

корректировкой вариантов направления работы после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или 

недостаточностью исходного материала, выявлением новых данных, 

представляющих теоретический и практический интерес. При 

необходимости в рабочем плане намечаются сроки командировок на 

предприятия отрасли, консультаций с ведущими специалистами в данной 

области. В рабочем плане должно быть также предусмотрено время для 

организации экспертизы магистерского исследования и предварительной 

защиты. 

Окончательный вариант плана утверждается научным руководителем 

и по существу представляет собой упрощенное предварительное 

содержание работы, согласованное со сроками выполнения отдельных ее 

этапов. 

Актуальность темы отражает её важность, своевременность 

выполнения и перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, 

свидетельствующие о научной и прикладной значимости исследования. 
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Необходимо убедительно показать, что в современном состоянии 

изучаемого вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные 

аспекты какой-либо проблемы. Выдвижение гипотезы исследования связано 

с оценкой рассматриваемой проблемы и констатацией факта необходимости 

ее решения. 

 

4. Формулировка целей и задач исследования,  

объекта и предмета исследования 

Лаконично - сжатая формулировка результата решения проблемы есть 

цель исследования. Достижению цели исследования способствуют четко 

сформулированные задачи исследования, которые, но существу, являются 

декомпозицией цели на ряд частных подцелей. Если цель определяет 

стратегию исследования; то задачи - тактику исследования. Выделяются 

обычно три-четыре задачи, которые необходимо решить для достижения 

цели исследования. 

Объектом исследования или областью, в пределах которой существует 

исследуемая проблема, является система показателей, закономерностей, 

связей, отношений, видов деятельности и т.д. Формулировка предмета 

исследования направлена на выделение из объекта исследования более 

узкой и конкретной области исследования. Объект и предмет исследования 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. 

 

5. Конкретизация методов и методик исследования 

Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, 

которые исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, 

открытия новых законов, новых формулировок категорий, 

совершенствования теории и выработки обоснованных практических 

рекомендаций. Характеристика методической части выпускной 

квалификационной работы предполагает описание методов сбора научно-
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практической информации и её обработки (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному и 

т.д.). 

Методика - последовательность решения частных задач на основе 

выбранного метода исследования, система условий, требований и 

ограничений проведения исследования. Например, выбранный метод 

цепных подстановок конкретизируется в методике определённой 

последовательностью расчетов: в первую очередь оцениваются 

количественные показатели (факторы), затем - качественные. 

Методы и методики исследования служат инструментами в решении 

поставленной цели исследования. 

 

6. Теоретические основы исследования 

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния 

осуществляется непосредственно при работе с научной литературой 

(монографиями, учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами 

докладов, библиографическими, информационными, реферативными 

изданиями и т.д.). Это - основная часть подготовительного этапа работы над 

диссертацией. 

Важно найти правильные ориентиры при поиске литературы по теме. 

Как правило, ориентирами являются грамотно сформулированные гипотеза 

и цель исследования. При этом сбор теоретической информации ведется 

ретроспективно - от современных источников к более старым. Кроме того, 

изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В 

дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в 

направлении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более 

конкретным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают 

максимальным научным авторитетом в данной области. Задача диссертанта 
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- найти самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что 

можно почерпнуть из авторитетных источников. 

Теоретическая основа исследования обязательно включает изучение и 

использование научных трудов отечественных и зарубежных авторов 

связанной с магистерским исследованием. Это могут быть труды по теории, 

статистике, анализу, программно-целевому планированию и управлению и 

т.д. При этом исследования в области решения задач прикладного характера 

не исключают целесообразности изучения работ общеметодологического 

характера, обращения к трудам по социологии, философии, политики и т. д. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические 

основы исследуемой проблемы, позволит выделить главное и существенное 

в современном состоянии изученности темы диссертации, оценить ранее 

сделанное другими исследователями и сформировать контуры будущего 

исследования. В результате анализа научных трудов должно быть 

сформулировано своё конструктивное отношение к известным законам, 

процессам, принципам, терминологии, принятой в практике, что в 

дальнейшем может рассматриваться как вклад в развитие теории вопроса. 

Логическим завершением работы с научной информацией является 

констатация состояния проблемы, степени изученности и разработки на 

сегодняшний момент. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать 

состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения 

теоретической или практической цели и т.п. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в 

тексте диссертации прямо или косвенно. Косвенно - либо внутри авторского 

текста в переработанном виде, либо косвенно в виде цитат, т.е. пересказа в 

произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без 

кавычек. Если в тексте используются прямые цитаты, их следует 

обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с 

максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее 

дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для 
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полемики с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных 

суждений. 

 

7. Сбор и изучение практической информации 

Информационная база исследования дополняет теоретическую 

использованием статистических материалов, отчетов органов 

государственной, региональной, ведомственной статистики, научных 

институтов, электронных сборников, размещенных в сети Интернет 

(например, Интернет - сайтов крупных отраслевых компаний). К 

информационной базе исследования относится и любая управленческая, 

статистическая, оперативная и финансовая отчетность предприятий. Сбор 

фактического материала - один из наиболее ответственных этапов 

подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько 

правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит 

своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, Магистранту совместно с научным 

руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для выпускной квалификационной 

работы. 

В течение научно-исследовательской практики Магистрант должен 

собрать статистический материал для проведения исследования в рамках 

темы диссертации, сделать необходимые выписки из служебной 

документации организации, изучить действующие инструкции, 

методические указания, нормативные документы, постановления, 

регламентирующие работу организации. Собранный материал должен быть 

оценен с точки зрения его достоверности и достаточности для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 
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некоторые изменения в формулировке темы, корректировка 

первоначального варианта плана диссертации. 

 

8. Заключение 

В заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в 

целом. Выводы должны строго соответствовать цели и задачам работы, 

сформулированным во введении, а также отражать научную и 

практическую ценность тех результатов, к которым пришел автор. В 

заключении могут обсуждаться возможности практического применения 

полученных результатов и перспективы дальнейшего развития данного 

научного направления. 

 

9. Оформление и содержание магистерской диссертации 

Текст очередной главы (раздела, параграфа) надо оформлять, как 

только по ней накоплен определенный материал, проведен анализ 

теоретической и (или) практической информации, выполнены расчеты. 

Текст может быть предварительным, глава или раздел оформлены в виде 

первой редакции. Письменное оформление мысленных идей помогает 

соискателю последовательно добиваться решения проблемы, 

совершенствовать структуру работы, конкретизировать пути дальнейшего 

выполнения исследования. 

Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, 

которые подводят итоги отдельных этапов исследования и на которых 

базируется формулировка основных научных результатов и практических 

рекомендаций диссертационного исследования в целом. 

Магистерская диссертация содержит, в зависимости от характера 

темы, 80-100 страниц текста.  

Оформление текстовой части выполняется на компьютере. С целью 

обеспечения совместимости с установленным  программным обеспечением 
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следует представлять готовые работы в формате MSWord (версия не ниже 

6.0). 

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210x297 мм 

(формат А4). Поля: левое 30 мм, правое 25 мм, верхнее 25 мм, нижнее 25 

мм. 

Тип шрифта для текста - TimesNewRoman, прямой. Высота шрифта, 

тело абзаца -12, заголовки глав и другая рубрикация - 14. Интервал - 1,5. 

Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. 

Заголовки структурных частей диссертации "Оглавление", 

"Введение", "Глава 1" и т. д. печатают прописными буквами в середине 

строк, используя полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем 

шрифт в основном тексте. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами с абзацного отступа 

полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном 

тексте. 

Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, сопоставимым с 

размером шрифта основного текста. 

В конце заголовков глав, разделов и параграфов точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). Каждую структурную часть диссертации следует начинать с 

нового листа. 

Нумерация страниц, глав, разделов и параграфов. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

диссертации является титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не 

ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части 

листа без точки в конце. 
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Нумерация глав, разделов, параграфов, рисунков, таблиц, формул, 

уравнений дается арабскими цифрами без знака "№". 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит 

из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, 

например: "2.3" (третий раздел второй главы). 

Параграфы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер параграфа 

состоит из порядковых номеров главы и раздела. Например: "§ 1.3.2" 

(второй параграф третьего раздела первой главы). 

Оформление и нумерация рисунков, таблиц и формул. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации 

непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 

упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны 

быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, 

которые расположены на отдельных листах диссертации, включают в 

общую нумерацию страниц. Если их размеры больше формата А4, их 

размещают на листе формата А3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами 

"рисунок" и "таблица" и нумеруют последовательно в пределах каждой 

главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

диссертации. Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в 

ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. 

Например: "рисунок 1.2" (второй рисунок первой главы). Если в главах 

диссертации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их 

нумеруют последовательно в пределах диссертации в целом, например: 

"рисунок 1", "таблица 3". 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 



 18 

• допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем 

в тексте диссертации; 

• не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку"; 

• таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

следующий лист. 

При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают 

один раз над первой частью, над другими частями слева пишут слово 

"Продолжение"; 

• заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 

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

составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими 

цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации. 

Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нумеруют 

в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и 

порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. 

Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа 

на уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" первая формула третьей 

главы. 

При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать 

следующие правила: 

• формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной 

свободной строке; 

• если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они 

должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в 

начале следующей строки; 

• ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках; 
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• пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих 

в формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под 

формулой или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в 

формуле (уравнении). Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 

начинают со слов "где" без двоеточия. 

 

10. Оформление автореферата магистерской диссертации. 

Цель оформления автореферата - ознакомление с содержанием и 

результатами магистерской диссертации научных, научно-педагогических и 

научно-исследовательских организаций и заинтересованных лиц. 

Объем рукописи автореферата, не считая обложки, списка публикаций 

и резюме, не должен превышать 15 страниц. 

Автореферат содержит следующие обязательные разделы: краткое 

введение, основное содержание работы, заключение, список публикаций 

магистранта (если имеется) по теме магистерской диссертации и резюме. 

Автореферат титульного листа не имеет. 

Краткое введение должно отражать актуальность тематики и 

содержать обоснование необходимости выполнения исследования. В 

основном содержании кратко излагается материал отдельных глав 

диссертации. Заключение, приводимое в автореферате, должно кратко 

воспроизводить соответствующий раздел диссертации. 

Резюме предназначено для распространения и использования 

информации о выполненной диссертации. Резюме состоит из заголовка, 

перечня ключевых слов и текста. 

В заголовке приводятся слово "РЕЗЮМЕ", фамилия, имя, отчество 

автора, название диссертации. Ключевые слова (10… 15) приводятся в 

именительном падеже, печатаются строчными буквами в строку, через 

запятые. Текст резюме должен отражать цель работы, методы исследования, 

полученные результаты, их новизну, степень использования или 
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рекомендации по использованию, область применения. Автореферат 

магистерской диссертации печатается в виде брошюры в количестве, 

определяемом выпускающей кафедрой по специальности магистерской 

подготовки. 

На автореферате должны быть указаны выпускные данные согласно 

ГОСТ 7.4-95. 

Все экземпляры автореферата диссертации должны быть подписаны 

автором магистерской диссертации на последнем листе. 

 

11. Представление магистерской диссертации на кафедру «Защита в 

чрезвычайных ситуациях». 

Отзыв научного руководителя и рецензирование магистерской 

диссертации 

Магистерская диссертация защищается ее автором перед 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). За две недели до 

начала работы комиссии устанавливается расписание заседаний и 

назначаются сроки и очередность защиты Магистрантами.  

К началу защиты должны быть представлены: 

 Текст магистерской диссертации, 

 Компьютерная презентация, 

 Отзыв руководителя, 

 Рецензия на работу, 

 Протокол комиссии по предзащите, 

 Протокол комиссии на антиплагиат, 

 Оформленные  документы  на оплату рецензии. 

Указанные материалы должны быть в полном объеме сданы на 

кафедру «Защита в чрезвычайных ситуациях» не позднее, чем за два 

рабочих дня до защиты. 
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В рецензии отмечаются также недостатки работы, характеризуется ее 

общий уровень и дается оценка проведенного исследования. Критические 

замечания должны быть сформулированы таким образом, чтобы по ним 

была возможна дискуссия на защите. 

Рецензент должен отмечать конкретные недостатки магистерской 

диссертации (например, недостаточная обоснованность утверждений, 

выводов, ошибки методики исследования, фактические ошибки в 

изложении законодательства, неточности в оперировании специальной 

развернутый отзыв о работе и личных качествах магистранта, 

проявленных в процессе разработки темы, пишет и руководитель работы. 

В отзыве научного руководителя указывается степень соответствия 

работы специальности магистерской программы и требованиям, 

предъявляемым к работам магистерского уровня, дается характеристика 

самостоятельности проведенного исследования отмечается актуальность, 

теоретический уровень и практическая значимость магистерской 

диссертации, полнота и оригинальность решения поставленной проблемы, 

положительные стороны и недостатки работы, которые рекомендуются 

(либо не рекомендуется) к публичной защите. В отзыве научного 

руководителя может быть также указаны: качества, проявленные 

магистрантом при выполнении работы, оценка как самой работы, так и 

уровня профессиональной подготовки автора. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Работу необходимо представить на рецензию не позднее, чем за пять дней 

до официальной защиты. В рецензии должен быть представлен анализ 

содержания и основных положений магистерской диссертации, дана оценка 

актуальности избранной темы и самостоятельности проведенного 

исследования, умения пользоваться научным инструментарием и методами 

научного исследования, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, их новизны и практической 

значимости терминологией и т.д.). Все замечания должны быть 
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подтверждены примерами из рецензируемой работы с указанием 

соответствующей страницы ее текста. В случае, если рецензент критикует 

автора за отсутствие чего-либо в выпускной квалификационной работе, то 

должно быть указано, как отсутствие тех или иных данных влияет на 

основные выводы работы. Заключение рецензии должно содержать общую 

оценку магистерской диссертации и констатацию факта, что ее автор 

заслуживает (не заслуживает) присвоения степени «магистр-инженер» по 

направления 76.03.00 (20.04.01) – Техносферная безопасность. 

Содержание рецензии на магистерскую диссертацию заранее 

доводится до сведения ее автора, который должен иметь возможность 

подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, 

сделанные в рецензии. Получение отрицательной рецензии не является 

препятствием к представлению работы на защиту. 

В отзыве научного руководителя и в рецензии рекомендуется избегать 

пересказа содержания магистерской диссертации по главам и разделам, и 

излагать, главным образом, собственные оценочные суждения научного 

руководителя и рецензента (соответственно) по поводу содержания 

магистерской диссертации и отраженного в ней уровня профессиональной 

подготовки магистранта.  

Научный руководитель и рецензент, должны оценить методы, 

использованные магистрантом при написании магистерской  диссертации 

(исследование монографической литературы, методы сравнительного 

правоведения, системно-структурный; исторический, логический анализ, 

программированное статистическое изучение следственной и судебной 

практики и пр.), достаточность их для анализа избранной проблемы; умение 

анализировать научную литературу и практику; центральная часть отзыва, 

рецензии - указание на полученные автором результаты и оценка их 

достоверности. Научный руководитель и рецензент должны 

сформулировать собственное мнение о позиции, занятой магистрантом по 

спорным вопросам, аргументированности его соображений, оценить 
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научную и практическая полезность сформулированных в работе 

рекомендаций, возможность использования положений магистерской 

диссертации в практике правоприменительных органов, в учебном 

процессе, качество оформления работы, недостатки дипломной работы 

(компилятивность, противоречивость либо неаргументированность 

суждений, отсутствие рекомендаций, недочеты стиля и оформления и др.). 

Отзыв и рецензия в отпечатанном виде подписываются, 

соответственно, научным руководителем и рецензентом с указанием даты. 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. 

Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на 

выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, отзыв 

научного руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов 

ГЭК. 

В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие 

вопросы: 

• область науки, актуальность темы диссертации; 

• авторство соискателя в проведении исследования и получении 

результатов, изложенных в диссертации, 

• обоснованность и достоверность полученных результатов; 

• степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

• практическая, экономическая и социальная значимость полученных 

результатов; 

• апробация и возможные масштабы использования основных 

положений и результатов работы; 

• соответствие оформления диссертации заявленным требованиям. 
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Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии 

диссертации установленным требованиям и формулировку о возможности 

присуждения степени "магистр". 

Допущенная заведующим кафедрой к защите магистерская 

диссертация направляется на рецензирование доктора (кандидата) наук. 

Рецензия специалиста по профилю исследования может быть либо 

внутренней, либо внешней. Список рецензентов утверждается 

распоряжением декана не позднее месяца до начала работы комиссии и 

передается в учебно-методическое управление для утверждения 

проректором по учебной работе. 

Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не 

позднее 2 дней до даты защиты магистерской диссертации. 

 

12. Защита магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации происходит на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Начинается защита с доклада магистранта. Учитывая ограниченность 

времени для доклада, (в пределах 8-12 минут), необходимо заранее 

продумать его содержание, посоветовавшись с научным руководителем. К 

защите необходимо ознакомиться с отзывом и рецензией.  

Доклад сопровождается компьютерной презентацией, которая 

распечатывается на листах формата А4 в количестве экземпляров, 

достаточном для того, чтобы каждый член ГЭК имел перед собой полный 

комплект. 

Недопустимо простое перечисление содержания глав с углублением в 

детали работы. В докладе должны найти отражение: 

 актуальность темы, определяемую современным состоянием 

разработки данной проблемы (разработана недостаточно; трудов есть 

немало, но рассматриваемые в работе вопросы освещены в них слабо; в 

специальной литературе не получили отражения последние изменения в 
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законодательстве и практике; использованная автором исследовательская 

методика ранее в специальной литературе не использовалась; в работе 

представлен анализ эксклюзивного эмпирического или социологического 

материала, полученного автором и т.д.) (эта часть доклада не должна 

превышать 10% его содержания); 

 цели исследования, проведенного магистрантом; 

 методы исследования;  

 результаты исследований и выводы (это главное в докладе); 

 рекомендации, вытекающие из результатов исследований.  

После доклада магистранта члены ГЭК могут задавать вопросы, 

касающиеся содержания магистерской диссертации или процесса ее 

выполнения, на которые он должен ответить. Вопросы могут быть также 

заданы любыми присутствующими на публичной защите лицами.  

Затем оглашаются отзыв и рецензия. После этого магистранту 

предоставляется заключительное слово, в котором он высказывает свое 

мнение по поводу замечаний, содержащихся в отзыве и рецензии. 

По результатам защиты комиссия дает оценку работы по 

четырехбальной системе и оглашает решение о присвоении выпускнику 

квалификации «магистр», рекомендации результатов работы к внедрению, 

рекомендации продолжения обучения в аспирантуре. 

Положительное решение комиссии по результатам защиты 

магистерской диссертации свидетельствует о сформированности у 

магистра заявленных программой компетенций.  

В работах прикладного типа апробация полученных результатов 

обязательна и должна быть подтверждена документально. 

Магистру, достигшему особых успехов в освоении 

профессиональной образовательной программы и защитившему 

выпускную квалификационную работу с оценкой «отлично», может быть 

выдан диплом с отличием. Дополнительными условиями такого решения 

ГЭК являются наличие не менее 75% отличных оценок и отсутствие 
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удовлетворительных оценок в течение всего периода обучения в на 

магистратуре. 

Магистерская диссертация после защиты сдается на кафедру 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» для хранения в архиве. При 

необходимости передачи предприятию для использования ее результатов в 

производстве, с нее может быть снята копия с разрешения Первого 

проректора университета. 

 Если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли магистр представить 

к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, 

или он обязан разработать новую тему, назначенную кафедрой «Защита в 

чрезвычайной ситуации». Одновременно магистр отчисляется из 

университета с выдачей документа о неполном высшем образовании. 

 Лица, получившие неудовлетворительную оценку при защите, 

допускаются к повторной защите не ранее, чем через три месяца, и не 

более, чем через пять лет после первичной защиты. Повторная защита не 

может назначаться более двух раз. 

 

13. Научно-исследовательская работа 

Подготовка магистерской диссертации осуществляется в течение всего 

срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской работы и 

практик, предусмотренных общеобразовательной программой подготовки 

магистра. Порядок работы над магистерской диссертацией предполагает 

определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор 

темы исследования, планирование, организацию и виды научно-

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской 

работы, а также выполнение требований к отчетной документации, 

отражающей промежуточные итоги работы магистранта над магистерской 

диссертацией 
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 Научно-исследовательская работа магистранта (далее - НИРМ) 

организуется как в индивидуальной (консультации научного руководителя, 

специалистов-практиков), так и в коллективной форме (семинары, 

практикумы, конференции, исследовательские лаборатории, научные 

кружки, летние/зимние школы, конкурсы студенческих работ, web-форумы, 

выставки, практики, проектная деятельность, в том числе по грантам и 

контрактам).  

 Одной из основных форм НИРМ, в том числе работы магистранта над 

магистерской диссертацией, является его обязательное участие в регулярном 

научно-исследовательском семинаре. В рамках семинара предусматривается 

обсуждение магистрантами актуальных вопросов соответствующей области 

научного знания, различных подходов и методов исследовательской работы, 

а также тематики, планов, промежуточных результатов подготовки 

магистерской диссертации, текстов авторефератов. Научно-

исследовательский семинар предполагает апробацию результатов работы над 

исследовательским, педагогическим, техническим и т.п. Проектом, 

выполняемым магистрантом в качестве магистерской диссертации. Участие в 

работе научно-исследовательского семинара является основой для 

составления и корректировки Индивидуального плана магистранта, в 

котором фиксируются этапы выполнения магистерской диссертации, формы 

и виды НИРМ в каждом семестре. 

 На различных этапах подготовки магистерской диссертации могут 

быть предусмотрены следующие конкретные виды НИРМ, результаты, 

выполнения которых являются отчетными материалами по каждому этапу: 

подготовка аналитического обзора, дайджеста, реферата, эссе, 

доклада/тезисов доклада, проспекта, рецензии, текста автореферата, 

публикации, грантовой заявки, разработка рекомендаций, экспертного 

заключения, создание модели, организация выставки или конференции, 

участие в разработке сайта и т.п. 
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 Подготовка магистерской диссертации ведется также в процессе 

прохождения практик - научно-исследовательской, научно-педагогической, 

научно-организационной, профессионально-творческой, научно-проектной и 

других, предусмотренных ФГОС ВПО по соответствующему направлению 

подготовки магистров. При определении рабочего задания для магистранта 

по каждому виду практик должна учитываться тема его магистерской 

диссертации.  

 Наиболее тесным образом связана с прохождением практики 

подготовка магистерской диссертации в форме магистерского проекта.   

  

 Научное руководство подготовки магистерской диссертации 

 Непосредственное руководство магистерской диссертации 

осуществляет научный руководитель, имеющий российскую или зарубежную 

ученую степень и/или ученое звание. Количество магистрантов, которыми 

может одновременно руководить один научный руководитель, определяется 

требованиями ФГОС ВПО по каждому направлению подготовки магистров. 

Научный руководитель магистранта участвует в формировании его 

индивидуальной образовательной траектории с учетом темы магистерской 

диссертации, подготовке которой должны способствовать научно-

исследовательская работа в семестре, спецсеминары, курсы по выбору, 

практики. Научный руководитель участвует в составлении карты НИРМ и 

плана-графика подготовки магистерская диссертация, контролирует их 

выполнение, обеспечивает периодическое консультирование магистранта, 

оказывает ему содействие в научно-исследовательской работе (участие в 

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

рекомендации и заключение о возможности представления работы к защите 

(отзыв научного руководителя). Научный руководитель принимает участие 

во всех процедурах утверждения темы, ее корректировки, промежуточной 

аттестации, предзащите и защите магистерской диссертации.  
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14. План - график работы и формы отчетности магистранта 

Настоящие руководящие материалы определяют содержание научно-

исследовательской работы (НИР) магистранта, сроки и формы отчетности, а 

также ответственных за оценку и контроль работы магистранта. 

Семестр 1 

1. Организационные вопросы. Выбор руководителя и утверждение темы 

диссертации приказом по университету. Составление индивидуального 

плана работы: обобщенного (на 4 семестра) и подробного (на семестр). 

Утверждение тем магистерских диссертаций приказом по университету 

(октябрь). Утверждение индивидуального плана работы (октябрь). 

2. Поиск и систематизация научно-технических материалов по теме 

диссертационной работы, включая: 

·         cоставление списка источников (печатных изданий и Интернет-

источников);  

·         аналитический обзор источников: выделение классификационных 

признаков (качественных и количественных), по которым можно 

произвести систематизацию результатов обзора. Желательно использовать 

количественные признаки, возможные экспертные оценки. Результаты 

обзора представляются в виде таблиц, в графической форме и т.п.;  

·         классификация результатов обзора в системе выделенных ранее 

классификационных признаков (известных разработок, программных 

продуктов, алгоритмов, подходов, технологий), их группирование 

(кластеризация). Выделение типичных представителей;  

·         выводы из обзора, например, в виде итогового SWOT-анализа, о 

преимуществах, недостатках и месте будущей разработки, ее отличиях от 

известных ранее, обоснование выбора технологий, программных продуктов, 

алгоритмов и т.п. 

Обзор источников выполняется в виде отчета (10-15 стр.), включающего 

список источников (со ссылками на них в тексте), оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ на описание литературных ссылок. 
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3. Постановка задачи. На основании выполненного обзора и полученных 

материалов производится развернутая постановка задачи, включающая 

описание предметной области исследования, аналитический обзор 

источников, формулировку (уточнение) темы и обоснование ее 

актуальности, цель работы, перечень задач, которые необходимо решить 

для достижения поставленной цели, а также используемую методологию 

(методы).  Результаты оформляются в виде отчета (10-20 стр.) и 

презентации (10-12 слайдов), по ним делается доклад комиссии наобщем 

собрании магистрантов, а также доклад на конференции (не ниже 

факультетской). Подготовленные материалы составляют основное 

содержание отдельного раздела магистерской диссертации. 

4. Зачет по НИР. Необходимо предоставить ответственному за 

магистратуру каф.указанные выше материалы (в электронном виде), а 

также заполненный индивидуальный план и краткий отчет по каждому 

пункту индивидуального плана о выполненной работе, подписанные 

научным руководителем.   

Семестр 2 

1. Прохождение учебно-педагогической практики и получение зачета 

(ответственный за учебно-педагогическую практику). Педагогическая 

практика проходит согласно официально утвержденной программе 

практики и предполагает выполнение учебной и учебно-методической 

работы (чтение лекций, разработка и постановка лабораторных работ, 

проведение практических или лабораторных занятий) по заданию 

преподавателей кафедры. По окончании практики магистранты сдают отчет, 

оформленный согласно требованиям, а преподаватели (руководитель 

практики и давшие задание) предоставляют отзыв, на основании которого 

Магистрант допускается до зачета по практике. Зачет по практике сдается 

комиссии, утверждаемой ежегодно приказом по университету. 

2. Прохождение научно-исследовательской практики. За время практики 

необходимо сформулировать и решить практическую научно-

http://ermak.cs.nstu.ru/magister/repina.htm
http://ermak.cs.nstu.ru/magister/NIPractice.htm
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техническую задачу, являющуюся частью диссертационной работы, либо 

имеющую к ней непосредственное отношение. Она должна включать в себя 

разработку теоретической модели, имитационный или измерительный 

эксперимент по сбору необходимых для выполнения диссертации данных, 

получению характеристик используемой или исследуемой вычислительной 

системы или программного продукта (оценка производительности, 

трудоемкости, затрат памяти), оценку полученных зависимостей, выводы и 

рекомендации по использованию результатов. По завершении практики 

оформляются отзыв руководителя практики от предприятия и научного 

руководителя магистранта, а также содержательный отчет (25-30 стр.) с 

оценкой научного руководителя и презентация, по которой делается 

доклад членам комиссии по приему зачета по практике наобщем собрании 

магистрантов.  Результаты практики включаются в магистерскую 

диссертацию в виде отдельного раздела (экспериментальная часть 

работы).  

3. В исключительных случаях допускается изменение или уточнение темы 

диссертационной работы, которое оформляется приказом по университету 

(не позднее мая месяца первого года обучения). Если корректировка имеет 

уточняющий или технический характер, то она оформляется на основании 

служебной записки научного руководителя. Для кардинального изменения 

темы работы требуется заявление Магистранта и мотивированное 

обоснование от научного руководителя. В этом случае для получения зачета 

по НИР магистранту необходимо предоставить материалы за первый 

семестр по аналитическому обзору и постановке задачи, соответствующие 

новой тематике работы (в соответствии с п.2.3 регламента работы в первом 

семестре).  

4. Зачет по НИР. Необходимо предоставить подробный содержательный 

отчет по результатам, полученным магистрантом за семестр, заполненный 

индивидуальный план и краткий отчет по всем его пунктам, подписанные 

научным руководителем. 
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Семестр 3 

3. Обзор математических моделей и методов, применяемых в предметной 

области. Оформляется в виде отчета (15-20 стр.), который утверждается 

преподавателем, ведущим одну из дисциплин математического цикла (доп. 

главы математики, теория принятия решений). Материал должен включать 

постановку и решение одной из частных задач, имеющих отношение к теме 

диссертации. Результаты включаются в магистерскую диссертацию в 

виде отдельной главы (теоретическая часть работы).  

4. Зачет по НИР проводится на общем собрании магистрантов, на которое 

каждый магистрант готовит презентацию и делает по ней доклад о 

текущем состоянии разработки (постановка задачи, обзор, структура 

разработки, достигнутые результаты, выводы, дальнейшие планы). 

Необходимо также предоставить подробный содержательный отчет по 

результатам, полученным в семестре, а также заполненный индивидуальный 

план и краткий отчет по всем его пунктам, подписанные научным 

руководителем. 

Семестр 4 

1. Подготовка и оформление магистерской диссертации (до конца апреля). 

2. Допуск к защите кафедрой. Проверка электронного варианта диссертации 

на плагиат. Предзащита на кафедре (по желанию). 

3. Оформление допуска к защите и утверждение официального оппонента 

(рецензента) приказом по университету (май). Для получения допуска 

необходимо предоставить список публикаций по теме диссертации, а также 

перечень конференций, на которых были апробированы результаты 

диссертации. Ссылки должны быть оформлены согласно действующим 

ГОСТам на библиографическое описание публикаций. 

 2. Требования к содержанию магистерской диссертации 

1.  Описание предметной области, аналитический обзор источников, 

постановка задачи исследования. 
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2. Теоретическая часть. Математические модели и методы, используемые в 

предметной области. 

3. Экспериментальная часть. Результаты научно-исследовательской 

практики. 

4. Практическая часть. Структурное и функциональное описание 

разработки, проектная и пользовательская документация. 

5. Заключение. Перечень полученных в работе результатов, их новизна, 

теоретическая и практическая ценность, выводы по работе. 

3.Требования к публикациям и отчетности 

1. За время обучения магистрантом должны быть опубликованы не менее 1 

статьи и двух тезисов докладов на конференциях.  Обязательным являются 

доклады на вузовских студенческих конференциях (осенний семестр). 

2. Индивидуальный план должен содержать пункты, касающиеся 

теоретической, экспериментальной, исследовательской, практической и 

учебной работы магистранта, планируемых публикациях и докладах на 

конференциях. 

3. Требования к кратким отчетам, предоставляемым для получения зачетов 

по НИР (1-3 семестр): 

·        объем 2-3 стр., подпись научного руководителя; 

·        детальное описание выполненной работы по каждому пункту 

индивидуального плана; 

·        список библиографических ссылок на публикации (в т.ч. 

электронные); 

·        список публикаций, находящихся в печати; 

·        список конференций и семинаров, на которых были апробированы 

результаты работы (в том числе, без публикации стендовых докладов, 

презентаций и т.п.). 

Указанные списки должны оформляться с нарастающим итогом, т.е. 

содержать сведения за все время обучения в магистратуре до момента 

получения зачета. 
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3. Участие в конференциях факультета и Днях науки является обязательным 

элементом публичного обсуждения результатов работы и необходимым 

условием допуска к зачету по НИР в каждом семестре. 

4. Отчеты и презентации по НИР, научно-исследовательской 

практике, материалы публикаций и докладов, материалы обзоров (по 

постановке задачи и мат. методам) обязательно пересылаются 

ответственному за магистратуру каф. ЗЧС в электронном виде и хранятся в 

архиве кафедры. 

Примечание: Научный руководитель, оппонент и ГЭК могут 

рекомендовать магистранта в аспирантуру только при условии, что хотя бы 

один результат его магистерской диссертации, выносимый на защиту, 

опубликован или принят к опубликованию в изданиях РИНЦ. 

Научно-исследовательская работа - основной компонент 

подготовки магистра. Эта работа включает такие формы, как курсовые 

работы, научно-исследовательские проекты, научно-исследовательскую 

практику, научные семинары, участие в конференциях, подготовку и 

издание научных публикаций.   

 Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом семестре отражается в Индивидуальном плане работы. План 

научно-исследовательской работы (НИРМ) разрабатывается магистрантом 

вместе с научным руководителем и утверждается на заседании кафедры. 

Результаты НИРМ проходят обязательную апробацию, должны быть 

оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения 

научному руководителю. Результаты, представленные в отчете о НИРМ, 

далее дополняются и уточняются в процессе прохождения научно-

исследовательской и научно-педагогической практик, а полученные 

результаты обобщаются и служат основой для подготовки магистерской 

диссертации. 

Результатом научных семинаров, научно-исследовательской 

практики и других видов самостоятельной работы Магистрантов должна 
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быть подготовка научных публикаций в сборниках, а также в научных 

журналах.  Также указывается, на каких научных конференциях 

докладывались результаты исследований, включенные в магистерскую 

диссертацию. При наличии публикаций, в том числе электронных, 

приводится их перечень с указанием объема (количества авторских листов) 

каждой публикации и общего их числа. 

К защите магистерской диссертации допускаются Магистранты, 

опубликовавшие не менее двух статей (тезисов) по теме диссертации. 

Магистерские диссертации, выполненные по завершении основных 

образовательных программ магистров, размещаются в электронно-

библиотечной системе университете, и осуществляется на проверку на 

объем заимствований в системе «Антиплагиат-вуз». 

 

План научно-исследовательской работы магистранта 

В 1-ом семестре: 

1. утверждение темы диссертации  

2. утверждение плана-графика работы над диссертацией 

3. постановка целей и задач исследования 

4. определение объекта и предмета исследования 

5. обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы 

6. характеристика методологического аппарата 

подбор и изучение основных литературных источников 

Во 2-ом семестре: 

1. подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования 

2. анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования 

3. предполагаемый личный вклад автора в разработку темы 
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4. участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях 

публикация доклада или тезисов выступления 

В 3-ем семестре: 

1. сбор фактического материала для диссертационной работы 

2. разработка методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценка их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией 

3. участие с докладом по теме исследования на научно-практических 

конференциях, круглых столах, дискуссиях, научных семинарах и 

конференциях 

публикация доклада или тезисов выступления 

В 4-ом семестре: 

1. подготовка окончательного текста магистерской диссертации 

2. участие в конкурсах на лучшие студенческие научные работы в 

рамках вуза и на всероссийских и международных конкурсах 

 

15. Приложения 

Все материалы магистерской диссертации справочного и 

вспомогательного характера (не вошедшие в основной текст текстовые 

документы, таблицы, диаграммы, графики, образцы анкет и тестов, 

разработанные или заимствованные из указанного в диссертации источника 

и т.п.) выносятся в приложения. Не допускается перемещение в приложения 

авторского текста с целью сокращения объема диссертации. Анализ данных, 

помещаемых в приложения, должен содержатся в тексте основной части 

диссертации, где рекомендуется делать ссылки на соответствующие 

приложения. 
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Приложение 1. Образец оформления задания на магистерской 

диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

 

Факультет архитектуры, дизайна и строительства 

Кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

 

Утверждаю 

        Зав. кафедрой «Защита в чрезвычайных ситуациях»  

___________________20__г. 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание степени магистра 

НАПРАВЛЕНИЕ: 76.03.00 (20.04.01) «Техносферная  безопасность» 

 

ЗАДАНИЕ 

Магистранту_______________________________ группы______________ 

1. Тема: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Исходные данные: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки: ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Перечень графического материала: 

___________________________________ 

5. Срок сдачи законченной диссертации: ___________________________________________ 

 

Научный руководитель      ________________  

 

Дата выдачи задания «___» ________ 20__г. 

 

Бишкек 2017 г.  
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Приложение 2. Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Кыргызско-Российский Славянский университет» 

 

Факультет архитектуры, дизайна и строительства 

Кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество исполнителя 

 

«ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННАЯ 

ПРИКАЗОМ» 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание степени магистра 

НАПРАВЛЕНИЕ: 76.03.00 (20.04.01) «Техносферная  безопасность» 

 

Научный руководитель: 

указать должность научного руководителя по кафедре, 

 ученую степень и ученое звание 

Фамилия И.О. 

 
 

Работа к защите допущена 

Заведующей 

кафедрой__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)      (подпись) 

 

Рецензент __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)      (подпись) 

 

 

 

 
 

БИШКЕК 2017 

 




