


 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), со-

став и функции государственных экзаменационных комиссий и апелляцион-
ных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями регламентируется Положением «О государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры» ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-
лификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общая трудоемкость ГИА  составляет 9 зач. единиц, 324 часа. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Учебным планом не предусмотрен. 

 
3. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
3.1. Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Планируемые результаты 
№ Код компе-

тенции 
Компетенция 

1 2 3 4 
Общекультурные 

1 ОК-1 Способностью к 
абстрактному 
мышлению, анали-
зу, синтезу 

В результате освоения практики обучающийся должен  
Знать: методы анализа и синтеза информации; теоре-
тические основы абстрактного мышления. 
Уметь: анализировать, логично выстраивать теорети-
ческий материал, делать выводы.  
Владеть: навыками работы с различными источника-
ми информации; поиском, систематизацией данных. 

2 ОК-2 Готовность дейст-
вовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность 
за принятые ре-
шения 

В результате обучающийся должен 
Знать: как действовать в нестандартных ситуациях 
Уметь: нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 
Владеть: навыками действий в нестандартных ситуа-
циях 

3 ОК-3 Готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию 
творческого по-
тенциала 

В результате обучающийся должен 
Знать: методы саморазвития, самореализации и 
как можно использовать творческий потенциал 
Уметь: саморазвиваться, 
 самореализовываться, использовать творческий 
потенциал 
Владеть: навыками саморазвития, самореализа-
ции, использования творческого потенциала 



1 2 3 4 
Общепрофессиональные 

1 ОПК-1 Готовность  к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

В результате обучающийся должен 
Знать: методы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками коммуникацией в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной дея-
тельности 

2 ОПК-2 Готовность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно 
воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

В результате обучающийся должен 
Знать: основные способы, приемы и правила 
руководства коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия  
Уметь: использовать основные способы, прие-
мы и правила руководства коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 
основными способами, приемами и правилами 
руководства коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

3 ОПК-3 способностью 
проводить само-
стоятельные ис-
следования, обос-
новывать актуаль-
ность и практиче-
скую значимость 
избранной темы 
научного исследо-
вания 

В результате обучающийся должен 
Знать: основы проведения самостоятельных ис-
следований по избранной теме научного исследо-
вания 
Уметь: проводить самостоятельные исследования 
с обоснованием актуальности и практической 
значимости темы научного исследования 
Владеть: навыками проведения самостоятельно-
го исследования по избранной теме научного ис-
следования 

 



 
Профессиональные 

1 ПК-8 Способность гото-
вить аналитиче-
ские материалы 
для оценки меро-
приятий в области 
экономической по-
литики и принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: способы анализа интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной информации для подготовки 
базы данных для принятия решений; критерии оценива-
ния вариантов управленческих решений. 
Уметь: разработать и обосновать предложения по совер-
шенствованию управленческих решений с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий; при-
менять информацию управленческого учета для принятия 
управленческих решений и оценки их эффективности; го-
товить аналитическую записку для оценки мероприя-
тий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне. 
Владеть: методикой анализа хозяйственной деятельности 
предприятия, а также разрабатывать и обосновывать пред-
ложения по снижения себестоимости продукции; практи-
ческими навыками анализа для оценки мероприятий в 
области экономической политики на микро- и макро-
уровне. 

2 ПК-9 Способностью 
анализировать и 
использовать раз-
личные источники 
информации для 
проведения эконо-
мических расчетов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: Основные понятия сбора, анализа и обработки учет-
ных данных, необходимые для решения профессиональных 
задач 
Уметь: Определять основные изучаемые понятия; получать, 
обобщать, понимать и оценивать управленческую информа-
цию 
Владеть: Основными методами сбора, анализа и обработки 
организационно- управленческой информации;  

3 ПК-10 Способность со-
ставлять прогноз 
основных технико-
экономических по-
казателей деятель-
ности предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен  
Знать: нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие деятельность хозяйствующего субъекта; мето-
дику оценки производственного потенциала предпри-
ятия. 
Уметь: анализировать специфику деятельности пред-
приятий в соответствующей области. 
Владеть: навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

4 ПК-11 Способность ру-
ководить эконо-
мическими служ-
бами и подразде-
лениями на пред-
приятиях и орга-
низациях различ-
ных форм собст-
венности, в орга-
нах государствен-
ной и муници-
пальной власти 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен  
Знать: состав, функции, обязанности, документо-
оборот внутренних подразделений (отделов) хозяй-
ствующего субъекта  
Уметь: принимать управленческие решения, свя-
занные с эффективным использованием человече-
ских, материальных и финансовых ресурсов  
принимать организационно-управленческие реше-
ния и нести за них ответственность, в том числе в 
нестандартных ситуациях  
Владеть:   навыками оценки последствий и рисков 
при принятии решения 



5 ПК-12 Способность разраба-
тывать варианты 
управленческих реше-
ний и обосновывать их 
выбор на основе кри-
териев социально-
экономической эффек-
тивности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методические основы разработки вариантов 
управленческих решений и их выбора на основе крите-
риев социально-экономической эффективности. 
Уметь: разрабатывать варианты управленческих реше-
ний и обосновывать их выбор на основе критериев со-
циально-экономической эффективности. 
Владеть: навыками разработки вариантов управленче-
ских решений и обосновывать их выбор на основе кри-
териев социально-экономической эффективности. 

3.2. Порядок подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистра-

туры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификаци-
онную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, 
к которым готовится магистр (аналитической, организационно-
управленческой). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные уг-
лубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-
сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-
дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-
циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. 

Будущая работа магистра в той или иной области экономики требует 
умения творчески мыслить, свободно ориентироваться в конкретных соци-
ально-экономических ситуациях, принимать рациональные управленческие 
решения соответствующего уровня. Навыки творческой работы приобрета-
ются магистрами в течение всего периода обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация является выпускной квалификационной ра-
ботой, демонстрирующей уровень научной подготовки магистранта, профес-
сиональное владение им теорией и практикой предметной области, умение 
самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере 
будущей профессиональной деятельности. Основные научные результаты, 
полученные автором магистерской диссертации, подлежат обязательной ап-
робации.  

Целью написания магистерской диссертации является определение 
способностей и готовности магистранта самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-
нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и за-
щищать свою точку зрения, что служит основанием для присвоения ему сте-
пени «магистр». 

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 
этапы: 



 выбор, обоснование и утверждение темы магистерской диссертации, 
назначение научного руководителя; 

 изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
 согласование с научным руководителем плана работы; 
 изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и мето-

дов исследования; 
 непосредственная разработка проблемы (темы); 
 обобщение полученных результатов и апробация; 
 подготовка магистерской диссертации; 
 предзащита магистерской диссертации; 
 рецензирование работы; 
 защита и оценка работы. 
Темы магистерских диссертаций определяются выпускающей кафедрой 

экономики и организации производства. 
При выборе темы очень важно учитывать общий стаж в избранной об-

ласти знаний, предыдущий задел в ней, а также опыт выступлений на науч-
ных конференциях, семинарах, круглых столах с научными сообщениями и 
т.п. Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить 
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
Магистрант выбирает тему МД самостоятельно с учетом своих научно-
практических интересов. В отдельных случаях, магистрант может взять (если 
к этому есть достаточные основания, например, особенности практической 
работы магистранта) тему, не входящую в рекомендуемый перечень. Маги-
странт имеет право изменить рекомендованную кафедрой тему МД, заявив 
об этом заблаговременно в письменном виде на кафедру и получив согласие 
руководителя и заведующего кафедрой. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-
мально конкретно отражалась основная идея работы. 

Тема магистерской работы должна отражать как теоретическую, так и 
практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследо-
вания должна быть ориентирована на разработку теоретических и методоло-
гических основ исследуемых вопросов, на использование новых концепций и 
идей в выбранной области исследования, отличаться определенной новизной 
научных идей и методов исследования. Практическая часть исследования 
должна демонстрировать способности магистранта решать реальные практи-
ческие задачи, с использованием нормативных правовых актов, а также на 
основе разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуе-
мых вопросах. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 
научный и практический интерес и соответствовать направлению подготов-
ки, по которому обучается магистрант. 

Тема магистерской диссертации закрепляется за магистрантом прика-
зом по университету на основании личного заявления, поданного до выхода 
на преддипломную практику. 



 
Примерный перечень прикладных тем экономической магистер-

ской диссертации в общей трактовке 
1. Оценка методов стратегического планирования развития произ-

водства … 
2. Эффективность образования нового, реструктуризация действую-

щего производства … 
3. Освоение и оценка эффективности новых структур управления … 
4. Методы диагностики и управление рисками … 
5. Планирование ассортиментной политики на современном этапе 
6. Пути развития сбытовой сети … 
7. Совершенствование ценовой политики… 
8. Эффективность интенсификации рекламных мероприятий … 
9. Выбор методики определения конкурентоспособности продукции 
10. Оценка емкости рынка продукции предприятий отрасли…. 
11. Внедрение новых методов планирования производственной про-

граммы и загрузки мощностей …. 
12. Совершенствование оперативно-календарного планирования 
13. Минимизация издержек производства ….. 
14. Результативность повышения качества продукции…. 
15. Резервы увеличения показателя фондоотдачи… 
16. Диагностика затрат на производство и реализацию продукции… 
17. Управление материальными запасами… 
18. Минимизация затрат по содержанию складского хозяйства…. 
19. Эффективность использования материальных ресурсов 
20. Отбор инвестиционных проектов и программ… 
21. Управление инновациями…. 
22. Повышение научно-технического уровня производства… 
23. Обоснование эффективности внедрения новой технологии произ-

водства…. 
24. Оценка факторов изменения зоны безубыточности… 
25. Совершенствование финансового планирования… 
26. Изучение границ эффективного использования кредитных источ-

ников финансирования... 
27. Прогнозирование структуры авансированного капитала… 
28. Использование эффекта финансового рычага в финансовых расче-

тах… 
29. Оценка возможностей восстановления платежеспособности…. 
30. Совершенствование организации труда и заработной платы… 
31. Разработка новых систем премирования для стимулирования ре-

зультативности труда… 
32. Нормирование труда как фактор повышения его производительно-

сти… 
33. Снижение трудоемкости продукции… 
34. Организация деятельности малого предприятия в сфере… 



35. Организация деятельности малого инновационного предприятия в 
сфере 

 
Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руково-

дством научного руководителя (доктора или кандидата наук), который на-
значается приказом ректора БГТУ им. В.Г.Шухова из числа высококвалифи-
цированных специалистов, ведущих научные, научно-педагогические и дру-
гие исследования и работы по программе подготовки магистров направления 
38.04.01 «Экономика». Допускается привлечение квалифицированных работ-
ников из профильной для конкретного направления магистратуры сферы 
практической деятельности (стаж работы по профилю не менее 3 лет) в каче-
стве консультантов или научных руководителей магистерских диссертаций. 
Для работ, выполненных на стыке научных направлений, могут привлекаться 
один или два научных консультанта. 

Функции научного руководителя магистерской диссертации: 
 оказание помощи магистранту в выборе темы магистерской диссер-

тации; 
 составление задания на подготовку магистерской диссертации; 
 оказание магистранту помощи в разработке индивидуального графи-

ка работы на весь период выполнения магистерской диссертации; 
 оказание помощи магистранту в составлении рабочего плана маги-

стерской диссертации, подборе списка литературных источников и 
информации, необходимых для выполнения диссертации; 

 консультирование магистранта, оказание ему необходимой методи-
ческой помощи; 

 осуществление проверки выполнения работы и ее частей; 
 представление письменного отзыва на диссертацию с рекомендацией 

ее к процедуре защиты или с отклонением от процедуры защиты. 
Рабочий план магистерской диссертации разрабатывается магистран-

том при участии научного руководителя на основании полученного задания. 
План магистерской диссертации должен быть тщательно продуман, 

обоснован и согласован с научным руководителем. Он включает следующие 
разделы: Введение, Основную часть (первый, второй и третий раз-
дел), Заключение и Список использованных источников. Количество разделов 
и подразделов в основной части во многом зависит от характера и сложности 
темы. Направление и характер работы могут видоизменяться также в зависи-
мости от того, в какой мере будет привлечен фактический материал. 

Кроме плана магистерской диссертации магистрант разрабатывает ка-
лендарный график работы на весь период выполнения выпускной квалифи-
кационной работы с указанием очередности выполнения этапов, их содержа-
ния. 

Утверждение темы магистерской диссертации, составление плана дис-
сертации, утверждение его научным руководителем, предварительная защита 
диссертации полностью должны быть осуществлены в установленные сроки. 



Первоначальный вариант рабочего плана должен отражать основную 
идею работы. При его составлении следует определить содержание отдель-
ных разделов и дать им соответствующие названия: продумать содержание 
каждого раздела, наметить в виде подразделов последовательность вопросов, 
которые будут в них рассмотрены, дать их краткое описание. 

Рабочий план магистерской диссертации является гибким, что предпо-
лагает внесение изменений, возникших в результате более детального изуче-
ния предметной области исследования. Все изменения в рабочем плане дис-
сертации должны быть согласованы с научным руководителем. Окончатель-
ный вариант рабочего плана диссертации по существу представляет собой 
содержание магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами само-
стоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных ее час-
тей на практике. 

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают ре-
комендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и от-
вечает за сделанное только автор магистерской диссертации. Каждое приня-
тое решение должно быть тщательно продумано. 

 
Не позднее, чем за один месяц до процедуры защиты выпускающая ка-

федра организует предзащиту магистерской диссертации, на которой магист-
рант докладывает о результатах своей научно-исследовательской деятельно-
сти, а также принимается решение о допуске магистранта к защите магистер-
ской диссертации. 

К диссертации прилагается напечатанная аннотация объемом не более 
одной страницы, в которой должны быть отражены основные положения 
диссертации. Аннотацию готовит магистрант (приложение 2). 

Магистерская диссертация должна выполняться магистрантами само-
стоятельно, творчески, с учетом возможностей реализации отдельных частей 
магистерской диссертации на практике. Каждое принятое решение должно 
быть тщательно продумано. 

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают ре-
комендации, что и как выполнять, а принимает окончательное решение и от-
вечает за содержание только автор магистерской диссертации. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской дис-
сертации по отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возни-
кающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее заверше-
нии представляет письменный отзыв на работу. 

В отзыве отражаются: 
 область науки, актуальность темы; 
 теоретические знания и практические навыки магистранта по иссле-

дуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской дис-
сертации; 



 степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, 
личный вклад магистранта в разработке положений и получении результатов, 
изложенных в диссертации, достоверность этих положений и результатов; 

 степень новизны, научная и практическая значимость результатов 
исследования; 

 экономическая и социальная значимость полученных результатов; 
 апробация и масштабы использования основных положений и ре-

зультатов работы; 
 соблюдение графика выполнения магистерской диссертации; 
 процент оригинальности текста магистерской диссертации. 
На основании анализа содержания и оформления магистерской диссер-

тации в соответствии с вышеуказанными требованиями научный руководи-
тель решает вопрос о допуске к защите в государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможно-
сти) допуска магистерской диссертации к защите. 

В целях повышения ответственности магистрантов при выполнении 
ВКР в конце диссертации прилагается лист особой ответственности диссер-
танта (приложение 4). 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на обя-
зательное рецензирование. В качестве рецензентов могут выступать специа-
листы (доктор или кандидат наук) по теме исследования из БГТУ им. 
В.Г.Шухова и других организаций, назначенных выпускающей кафедрой в 
качестве официального рецензента. 

Диссертация представляется рецензенту не менее чем за две недели до 
процедуры защиты в ГЭК. Отзыв рецензента на магистерскую диссертацию 
оформляется в соответствии с приложением 5. Отзыв рецензента должен 
быть получен не позднее, чем за 5 дней до процедуры защиты. Магистрант 
имеет право ознакомиться с ее содержанием до процедуры защиты диссерта-
ции, но не позже чем за один-два дня до процедуры защиты. 

В отзыве рецензента должен быть дан квалифицированный анализ ос-
новных положений рецензируемой работы: 

 оценка актуальности избранной темы; 
 степень новизны и самостоятельности к её раскрытию; 
 овладение магистрантом методами научного анализа, сбора и обра-

ботки информации; 
 степени обоснованности и аргументированности выводов, достовер-

ности полученных результатов, их новизны и практической значимости; 
 логика, язык, стиль изложения материала; 
 соответствие оформления работы требованиям ГОСТа. 
Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, 

в частности, указываются отступления от логичности и грамотности изложе-
ния материала, выявляются фактические ошибки. Объём отзыва рецензента 
должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. В слу-
чае выполнения работы на стыке двух направлений, рекомендуется назначе-



ние двух рецензентов. В отзыве рецензента по пятибалльной системе оцени-
вается соответствие работы установленным требованиям. 

Отзывы рецензента и научного руководителя вкладываются в диссер-
тацию и сдаются в переплет в указанной последовательности. На последней 
странице отзыва и рецензии должна стоять подпись магистранта об ознаком-
лении с ними. Допуск к защите работы осуществляет и заведующий выпус-
кающей кафедры. Переплетённая работа вместе с аннотацией, письменным 
отзывом научного руководителя и рецензента, а также с резолюциями заве-
дующего кафедрой сдается на кафедру за неделю до процедуры защиты. 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защита магистерской диссертации проводится на открытом за-
седании ГЭК. На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты и 
все желающие. К защите представляется оформленная диссертация, подписан-
ная магистрантом, научным руководителем магистранта, заведующим выпус-
кающей кафедрой. 

При необходимости к защите представляются и иллюстративные мате-
риалы (плакаты, слайды, модели и т.п.). 

Вместе с диссертацией в ГЭК представляется аннотация, отзывы научного 
руководителя и рецензента.  

Соискатель магистерской степени представляет в государственную атте-
стационную комиссию: 

 распечатанный переплетенный текст диссертации в 1 экземпляре; 
 электронная копия диссертации; 
 отзыв научного руководителя; 
 рецензия на диссертацию; 
 список опубликованных научных работ магистранта (приложение 8) и 

акт о внедрении результатов исследования (если имеется) (приложение 
7); 

Представленный в ГЭК экземпляр диссертации передается на выпускаю-
щую кафедру для дальнейшего представления в научно-техническую библиоте-
ку БГТУ им. В.Г.Шухова. 

Время выступления магистранта должно составлять до 15 минут. В своем 
докладе магистрант раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и 
обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов 
исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практиче-
ское использование. Научно-практическую значимость исследования магист-
рант подтверждает полученными результатами. Рекомендуется в процессе док-
лада использовать заранее подготовленный наглядный графический материал 
(таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Все материа-
лы, выносимые на наглядную графику, должны быть оформлены так, чтобы ма-
гистрант мог демонстрировать их без особых затруднений, и они были видны 
всем присутствующим в аудитории. При защите диссертации рекомендуется 
пользоваться кратким планом доклада или тезисами к нему. 



После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. Далее 
выступает научный руководитель, который характеризует, насколько самостоя-
тельно, творчески относился магистрант к выполнению своего исследования, и 
отмечает соответствие работы требованиям федерального государственного 
стандарта. При отсутствии на защите научного руководителя отзыв руководите-
ля на  магистерскую диссертацию зачитывает секретарь ГЭК. 

Затем секретарем зачитывается рецензия, после чего начинается научная 
дискуссия. В научной дискуссии участвуют все желающие. Завершая дискус-
сию, диссертант выступает с заключительным словом, в котором отвечает на 
критические замечания. 

Результаты процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

Результаты процедуры защиты магистерской диссертации объявляются 
в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. Результаты дис-
сертации могут быть рекомендованы к публикации или внедрению. 

Результаты процедуры защиты магистерской диссертации оцениваются 
по всей совокупности имеющихся данных, в том числе: 

 по содержанию магистерской диссертации; 
 оформлению магистерской диссертации; 
 докладу выпускника; 
 ответам выпускника на вопросы при защите; 
 характеристике выпускника научным руководителем работы; 
 рецензии на работу. 
На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты процедуры 

защиты, и выносится решение ГЭК об оценке магистерской диссертации, о 
присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче документа 
государственного образца. 

В случае разделения мнения между членами комиссии о вынесении той 
или иной оценки и о присвоении квалификации поровну выносится та оценка 
и принимается то решение, которое поддержал председатель комиссии. 

Выпускнику, имеющему диплом бакалавра или специалиста с отличи-
ем, сдавшему экзамены не менее чем по 75% дисциплин магистерской подго-
товки с оценкой «отлично», а по остальным 25% – с оценкой «хорошо» и 
прошедшему все виды итоговых аттестационных испытаний с оценкой «от-
лично», выдается диплом с отличием. 

Магистрантам, не проходившим государственных аттестационных ис-
пытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в дру-
гих исключительных случаях, документально подтвержденных), предостав-
ляется право пройти государственные аттестационные испытания без отчис-
ления из университета, но не позднее шести месяцев начиная с даты, указан-
ной на документе, предъявленном магистрантом. 

Диссертация, при защите которой было принято отрицательное реше-
ние, может быть представлена к повторной защите после ее переработки, но 
не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через пять лет после про-



хождения государственной (итоговой) аттестации впервые. В этом случае 
выпускник отчисляется из вуза и ему выдается справка установленного об-
разца. 

3.3. Общие требования к оформлению выпускной  
квалификационной работы 

Выпускной квалификационной работой магистра является магистер-
ская диссертация, которая представляет собой самостоятельное научное ис-
следование, выполненное по актуальной теме направления подготовки маги-
стра 38.04.01 «Экономика». Магистерская диссертация выполняет квалифи-
кационную функцию. Основные научные результаты, полученные автором 
магистерской диссертации, подлежат обязательной апробации. Апробация 
может производиться путем публикации в научных печатных изданиях, из-
ложения в докладах на научных конференциях, симпозиумах, семинарах, а 
также путем получения документов, удостоверяющих авторские права (па-
тенты, свидетельства) или внедрением в практическую деятельность пред-
приятий, организаций или учреждений. 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал дис-
сертанта, показать его способности в организации и проведении самостоя-
тельного исследования, использовании современных методов и подходов при 
решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведен-
ного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекоменда-
ций и предложений. 

Основная задача студента-магистранта – продемонстрировать уровень 
своей научной квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и 
решать конкретные научные задачи. Он должен обладать широкой эрудици-
ей, фундаментальной научной базой, владеть методологией научного творче-
ства, современными информационными технологиями, методами получения, 
обработки, хранения и использования научной информации, быть способным 
к плодотворной научно-исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности. 

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна 
иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки вы-
бранной темы. С одной стороны, она должна носить обобщающий характер, 
поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра, с другой сто-
роны – это самостоятельное оригинальное научное исследование. 

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее 
темой. Выбор темы, этапы подготовки, поиск библиографических источни-
ков, их изучение и отбор фактического материала, методика написания, пра-
вила оформления и процедуры защиты магистерской диссертации имеют 
много общего с дипломной работой. Однако требования к магистерской дис-
сертации в научном отношении существенно выше, чем к дипломной работе. 
Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны отвечать 
образовательно-профессиональной программе обучения направления 
38.04.01. «Экономика». 



Выполнение работы должно свидетельствовать о том, что ее автор спо-
собен надлежащим образом вести научный поиск, распознавать профессио-
нальные проблемы, знать общие методы и приемы их решения. 

Написание магистерской диссертации предполагает: 
 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению магистерской подготовки, их при-
менение при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-
тодикой исследования и экспериментирования при решении научных 
проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной ра-
боты в учебном или научно-исследовательском учреждении. 

Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 
а) авторская самостоятельность; 
б) полнота исследования; 
в) внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 
г) грамотное изложение на русском литературном языке; 
д) высокий теоретический уровень. 
Содержание магистерской диссертации составляет принципиально но-

вый материал, включающий описание новых факторов, явлений, закономер-
ностей, или обобщение ранее известных положений с других научных пози-
ций или в новом аспекте. 

Содержание работы могут составлять результаты теоретических иссле-
дований, разработка новых методологических подходов к решению научных 
проблем, а также решение задач прикладного характера. 

Содержание магистерской диссертации отражает исходные предпосыл-
ки научного исследования, его ход и полученные результаты. 

В содержании диссертации должны быть приведены убедительные ар-
гументы в пользу избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения 
должны быть подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке. 
Дискуссионный и полемический материал являются элементами диссерта-
ции. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результа-
тов и научных положений, выдвигаемых автором для процедуры защиты, 
свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести научный по-
иск, используя теоретические знания и практические навыки, видеть профес-
сиональные проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы 
их решения. 

Студент-магистрант должен уметь: 
1) формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональ-
ных знаний; 

2) выбирать необходимые методы исследования, модифицировать су-
ществующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного ис-
следования; 



3) обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпири-
ческий материал; 

4) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учетом имеющихся литературных данных; 

5) вести библиографическую работу с привлечением современных ин-
формационных технологий; 

6) владеть навыками и приемами историографической и источниковед-
ческой критики; 

7) владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 
самостоятельной работы над нормативными источниками и научной литера-
турой; 

8) представить итоги проведенного исследования в виде письменной 
работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с при-
влечением современных средств редактирования и печати. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается переписывания 
содержания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов 
без соответствующих ссылок на источник. 

Основная часть магистерской диссертации должна содержать данные, 
отражающие цель, задачи, существо, методику и основные результаты вы-
полненной научно-исследовательской работы: 

1) выбор направления, целей и задач исследования, методы решения 
задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики проведения 
научно-исследовательской работы; 

2) теоретические и экспериментальные исследования, включающие оп-
ределение характера и содержания теоретических исследований, их методы, 
обоснование необходимости проведения дополнительных работ (например 
сбор эмпирической базы); 

3) анализ, обобщение и оценку результатов исследований, включающие 
оценку полноты решения поставленных задач, и предложения по дальней-
шим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и 
их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных ра-
бот, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

Содержание работы необходимо излагать в полном соответствии с 
планом, при этом каждая глава и имеющиеся в ней параграфы должны быть 
озаглавлены. Только после полного изложения одного вопроса можно пере-
ходить к рассмотрению другого. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 
автора со специальной литературой, умение систематизировать источники, 
критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сде-
ланное другими исследователями, определять главное в современном состоя-
нии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать 
в определенной логической связи и последовательности. 

Если в аналитическом обзоре необходимо отражать несколько вопро-
сов, то каждый из них необходимо рассматривать отдельно, вводя в маги-



стерскую диссертацию соответствующее число подразделов, пунктов и/или 
подпунктов. 

В конце анализа (обзора) надо сделать краткие выводы, в которых фик-
сируется состояние вопроса, приводятся рабочие гипотезы и основные на-
правления дальнейших исследований. 

В главах основной части диссертационной работы должны быть под-
робно рассмотрены методика и техника исследования, обобщены его резуль-
таты. Все материалы, не являющиеся важными для понимания и решения на-
учной задачи, необходимо выносить в приложения. 

Во избежание ошибок и лишней работы рекомендуется регулярно об-
ращаться к научному руководителю для обсуждения всех возникающих во-
просов, сомнений, предложений по совершенствованию выбранной темы и 
практики его применения, взглядов на тот или иной аспект исследуемой про-
блемы, аргументов в обоснование позиции и т.д.__ 

Состав и структура выпускной квалификационной работы 

Структура и содержание магистерской диссертации определяются ма-
гистрантом по согласованию с научным руководителем. Магистрант само-
стоятельно составляет примерный план магистерской диссертации, подле-
жащий утверждению научным руководителем. 

Разделы магистерской диссертации – это основные структурные еди-
ницы текста. Название каждого из них нужно сформулировать так, чтобы оно 
не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, так как 
раздел представляет собой только один из аспектов темы и название должно 
отражать эту подчиненность. 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 
 титульный лист; 
 аннотацию диссертации; 
 задание; 
 содержание; 
 введение; 
 основную часть (разделы, подразделы, пункты); 
 заключение; 
 список использованных источников и литературы; 
 приложения (при необходимости). 
Объем диссертации должен быть не менее 90 и не более 120 страниц 

печатного текста. 
 
Титульный лист 
Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, при-

веденной в приложении 1, который разрабатывается образовательной орга-
низацией, и ежегодно может меняться, поэтому обучающийся должен за этим 
самостоятельно следить. 



Аннотация 
Аннотация, второй лист диссертации, который в общем списке не ну-

меруется, заполняется по форме, приведенной в приложении 2. 
Задание 
Бланки  задания заполняются по установленному образцу, приведен-

ному в приложении 3. Распечатывается задание на одном листе с двух сторон 
и подписывается магистрантом, научным руководителем и заведующим ка-
федрой.  

Содержание (оглавление) 
В содержании приводят название разделов, подразделов и пунктов в 

полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают 
страницы, на которых эти названия размещены. 

Названия разделов, подразделов и пунктов печатают без отступа от ле-
вого края листа. 

Промежутки от последней буквы названия раздела до номера страницы 
заполняют отточием. 

Над колонкой цифр в оглавлении сокращение «стр.» не пишут и после 
цифр точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников и ли-
тературы» также включаются в содержание, но не нумеруются. Приложения 
с наименованиями также включаются в содержание с указанием номеров 
страниц. 

Содержание рекомендуется оформлять с помощью встроенной функ-
ции Word «Ссылки»  «Оглавление». 

Введение 
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистер-

ской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные 
положения, обоснованию которых посвящена диссертация: актуальность вы-
бранной темы, степень её разработанности, цель и содержание поставленных 
задач, объект и предмет исследования, избранные методы исследования, его 
теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная новизна, поло-
жения, выносимые на защиту, их теоретическая значимость и прикладная 
ценность, хронологические и(или) географические рамки (при необходимо-
сти). 

Введение магистерской диссертации отражает логику проведенного ис-
следования и позволяет оценить степень проработанности темы. Введение 
является самостоятельной частью работы, которая ни в содержании, ни в тек-
сте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее: 

 обоснование выбора темы, ее актуальность; 
 характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

мировой науке; 
 формулировку проблемы исследования; 
 основную цель и задачи работы; 
 объект и предмет исследования; 



 научную новизну; 
 методы исследования; 
 характеристику практической значимости исследования; 
 структуру работы. 
Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любо-

го исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно 
он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и соци-
альной значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональ-
ную подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть емким и не многословным. 
Нужно показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 
актуальность темы. Актуальность может быть определена как значимость, 
важность, приоритетность среди других тем и событий. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 
определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ра-
нее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения 
известных фактов. Актуальность темы определяет потребности общества в 
получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой другой про-
дукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании потребности: кому, 
для каких целей эти знания нужны, каков объем, качество этих знаний и т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 
проблеме исследования. Проблема исследования – это область неизвестного, 
но востребованного в научном знании. Грамотно сформулированная пробле-
ма – это указание на противоречие, образовавшееся (выявленное) в изучае-
мой области, на знание, которого еще нет, но которое обязательно необходи-
мо получить, чтобы разрешить обозначенное противоречие. 

Затем формулируется цель исследования, которая определяет, для чего 
проводится исследование, что планируется получить в результате, что анали-
зировать, какими методами можно получить новые знания, а также указыва-
ются конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 
целью. Достижение цели магистерской диссертации ориентирует магистран-
тов на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – тео-
ретическом и прикладном. 

Задачи исследования представляют собой этапы достижения цели ра-
боты. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследова-
тельская операция (изучение литературы, сбор эмпирических данных, их 
анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и 
т.д.). Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать.., уста-
новить.., выяснить и т.п.).  

Формулировки этих задач необходимо делать конкретно, поскольку 
описание их решения должно составить содержание разделов диссертацион-
ной работы. Это важно также и потому, что заголовки таких разделов рож-
даются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научно-
го исследования – это то, на что направлен процесс познания и как-то прояв-



ляет свою отдаленность от окружающей его среды. Это избранный элемент 
реальности, который обладает очевидными границами, относительной авто-
номностью существования. Объект порождает проблемную ситуацию и из-
бирается для изучения.  

Предмет научного исследования – логическое описание объекта, из-
бирательность которого определена предпочтениями исследователя в выборе 
точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений наблю-
даемого сегмента реальности. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 
практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объ-
екта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкрет-
но будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые от-
ношения, свойства, функции будут выявляться. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, 
насколько исследователь приблизился при его идеальном конструировании, 
во-первых, к сфере наиболее актуальных динамических состояний объекта 
(возможность объяснить происхождение и развитие, генезис, проявляющиеся 
внешне противоречия явления) и, во-вторых, к области существенных связей 
и элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему органи-
зации объекта.  

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это 
область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта 
исследования.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соот-
носятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, 
которая служит предметом исследования. Именно на предмет направлено ос-
новное внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет те-
му диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее 
заглавие. 

После определения объекта и предмета исследования формулирует-
ся научная новизна исследования. Требования к научной новизне исследо-
вания приведены в соответствующем разделе 3.3 данных методических ре-
комендаций.  

Обязательным элементом введения магистерской диссертации является 
также указание на методы исследования, которые служат инструментом в 
добывании фактического материала и необходимым условием достижения 
поставленной цели. Представление использованных методов исследова-
ния позволяет оценить полноту охвата полученных магистрантом умений и 
навыков при выполнении магистерской диссертации. 

Обоснование практической значимости исследования позволяет оце-
нить способность магистранта применять полученные навыки и умения к 
анализу конкретного объекта исследования. 

В заключительной части  введения необходимо кратко сказать о струк-
туре работы. Характеристика структуры работы представляет собой крат-



кое содержание разделов и подразделов основной части, объем работы в 
страницах без приложений, количество используемых в работе источников 
литературы, таблиц, рисунков, схем. 

Основная часть 
Основная часть диссертации неизбежно делится на главы и параграфы 

в соответствии с логической структурой изложения. В магистерской диссер-
тации, как правило, должно быть три главы. Каждая глава должна состоять 
не менее чем из двух параграфов. Желательно, чтобы главы (и соответствен-
но параграфы) были примерно одинаковыми по объему. 

Деление работы на главы и параграфы должно служить логике раскры-
тия темы. Поэтому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные 
единицы, содержательно выходящие за рамки темы или связанные с ней 
лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны структурно пол-
ностью раскрывать тему.  

Между разделами должна быть органическая внутренняя связь, мате-
риал внутри разделов должен излагаться в четкой логической последователь-
ности. Каждый раздел заканчивается краткими выводами. Названия разделов 
должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное со-
держание и не могут повторять название диссертации. 

В основной части магистерской диссертации должно быть полно и 
систематизировано изложено состояние вопроса, которому посвящена данная 
работа. Предметом анализа должны быть новые идеи, проблемы, возможные 
подходы к их решению, результаты предыдущих исследований по вопросу, 
которому посвящена данная работа (при необходимости), а также возможные 
пути решения поставленных целей и задач.  

Основная часть работы состоит из теоретической, практической (ана-
литической) и проектной составляющей. 

Теоретическая часть составляет 1/3 от общего объема квалификаци-
онной работы. В теоретической части магистерской диссертации на основе 
изучения имеющейся отечественной и переведённой на русский язык зару-
бежной научной и специальной литературы по исследуемой проблеме, а так-
же нормативных материалов рекомендуется рассмотреть краткую историю, 
родоначальников теории, принятые понятия и классификации, степень про-
работанности проблемы в России и за рубежом, проанализировать конкрет-
ный материал по избранной теме, собранный во время работы над магистер-
ской диссертацией. Автор рассматривает сущность анализируемого экономи-
ческого явления, раскрывает содержание основных категорий и понятий, ка-
ково его место в общем ряду экономических отношений, показать ее исто-
ризм и объективность. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается достаточно 
узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать только по во-
просам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзоре литерату-
ры не нужно излагать все, что стало известно магистранту из прочитанного и 
имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но ценные публикации, 



имеющие непосредственное отношение к теме магистерской диссертации, 
должны быть названы и оценены.  

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения раз-
личных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения ка-
кого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты: 
только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным 
при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы является 
сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных ма-
териалах и работах различных авторов. Только после проведения сравнения 
следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с 
одной из уже имеющихся точек зрения, однако в любом случае нужно вы-
двигать соответствующие аргументы. Анализируя существующий понятий-
ный аппарат в исследуемой области, автор представляет свою трактовку оп-
ределенных понятий (авторское определение) или дает их критическую 
оценку. 

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния осу-
ществляется непосредственно при работе с научной литературой (моногра-
фиями, учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами докладов, 
библиографическими, информационными, реферативными изданиями и т.д.). 
Это – основная часть подготовительного этапа работы над магистерской дис-
сертацией. 

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 ретро-
спективно – от более старых к современным источникам. Кроме того, изуче-
ние материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В даль-
нейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в направ-
лении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более конкрет-
ным. 

Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают 
максимальным научным авторитетом в данной области. Задача магистранта – 
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 в об-
ласти экономики, связанной с магистерским исследованием. Это могут быть 
труды по экономической теории, макро- и микроэкономике, производствен-
ному и финансовому менеджменту, экономической статистике, финансовому 
и экономическому анализу, планированию и управлению и т.д. При этом ис-
следования в области решения задач прикладного характера не исключают 
целесообразности изучения работ общеметодологического характера, обра-
щения к трудам по социологии, философии, политики и т. д. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические осно-
вы исследуемой проблемы, позволит выделить главное и существенное в со-
временном состоянии изученности темы диссертации, оценить ранее сделан-



ное другими исследователями и сформировать контуры будущего исследова-
ния. В результате анализа научных трудов должно быть сформулировано 
своё конструктивное отношение к известным законам, процессам, принци-
пам, терминологии, принятой в экономической 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 се-
годняшний момент. Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать со-
стояние проблемы: в виде нерешенного вопроса или ситуации, уточнения 
теоретической или практической цели и т.п. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тек-
сте магистерской 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 обя-
зательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с максималь-
ной точностью передать авторскую мысль с целью ее дальнейшего использо-
вания для обоснования своих доводов или для полемики с автором. Цитаты 
привлекают и для иллюстрации собственных суждений. 

В данном разделе отражается умение магистранта систематизировать 
существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их рас-
сматривать, выделять существенное, оценивать опыт других исследователей, 
определять главное в изученности темы с позиций современных подходов, 
аргументировать собственное мнение. 

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так 
как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа про-
блемы. 

Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать 
всестороннюю характеристику объекта исследования, анализ изучаемой про-
блемы, а также фактические данные, обработанные с помощью современных 
методик и представленные в виде аналитических выкладок. Описание объек-
та исследования должно быть дано четко. 

Кроме того, должны быть приведены расчеты отдельных показателей, 
используемых в качестве характеристик объекта. Цифровые данные должны 
быть подобраны за определенный период времени (3–5 лет), сведены в таб-
лицы, проанализированы. Они не должны быть устаревшими. Обязательны-
ми являются выводы по каждой таблице. При этом материалы в тексте рабо-
ты должны быть расположены компактно: если таблицы содержат слишком 
большое количество цифровых данных, то их лучше выносить за текст и 
оформлять в виде приложений. Так же следует поступать с графиками, диа-
граммами, схемами и др. 

Информационная база исследования дополняет теоретическую исполь-
зованием статистических материалов, отчетов органов государственной, ре-
гиональной, ведомственной статистики, научных институтов, электронных 
сборников, размещенных в сети Интернет (например, Интернет-сайтов круп-



ных отраслевых компаний и т.д.). К информационной базе исследования от-
носится 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 руко-
водителем необходимо тщательно продумать, какой именно фактический ма-
териал необходим для выпускной квалификационной работы. 

В течение научно-исследовательской практики магистрант должен со-
брать статистический материал для проведения исследования в рамках темы 
диссертации, сделать необходимые выписки из служебной документации ор-
ганизации, изучить действующие инструкции, методические указания, нор-
мативные документы, постановления, регламентирующие работу организа-
ции. Собранный материал должен быть оценен с точки зрения его достовер-
ности и достаточности для подготовки магистерской диссертации. 

В практической части проводится обоснование последующих разрабо-
ток. От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых 
мероприятий. Рекомендуется критически проанализировать функционирова-
ние аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и за ру-
бежом. 

Проектная часть работы представляет собой разработку рекоменда-
ций и мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, по совер-
шенствованию управления организацией, организационной структуры и т.д.), 
а также подтвержденный расчетами анализ результатов использования пред-
ложенных мер или обоснование предполагаемых результатов использования 
предложенных мер. В данной части рассматриваются возможности совер-
шенствования форм проявления данных экономических явлений. Формули-
руются выводы, предложения, обоснования вариантов развития данного эко-
номического явления либо форм контроля за ним. 

В экономических магистерских исследованиях, как правило, использу-
ются методы экономического анализа. Метод экономического анализа явля-
ется диалектическим способом познания, это путь изучения предмета иссле-
дования. Основные виды экономического анализа включают в себя: 

 теоретический или качественно-логический анализ, основанный на 
приемах абстракции. Как правило, это анализ действия экономических зако-
нов, правильности формулировки экономических категорий, определений, 
понятий; 

 макроэкономический анализ – анализ мирового хозяйства, народного 
хозяйства страны, в том числе по отраслям, территориям, программно-
ориентированный анализ; 

 микроэкономический анализ – анализ деятельности основных звень-
ев народного хозяйства, т.е. предприятий и организаций. Методы микро- и 
макроэкономического анализа, несмотря на свои особенности должны быть 
сопоставимы; 



 конкретный экономический анализ, преимущественно количествен-
ный, сопровождающийся использованием конкретных расчетов, формул, за-
висимостей, моделей. 

Теоретический и конкретный анализ взаимосвязаны и взаимозависимы, 
поскольку любая формула или модель должна быть теоретически обоснован-
ной. 

Основные принципы метода экономического анализа сводятся к сле-
дующему: 

 единство анализа (расчленение изучаемого явления на составные 
части) и синтеза (объединение проанализированных элементов в единое це-
лое); 

 комплексный подход к изучению проблемы. Имеется в виду ком-
плексное изучение экономических явлений, сторон хозяйственной деятель-
ности предприятий (экономики, организации производства, труда и управле-
ния, техники, технологии, экологии, социологии и т. д.), рассмотрение эко-
номических, технических и прочих показателей во взаимосвязи и взаимо-
влиянии; 

 рассмотрение экономических явлений и показателей в развитии, что 
предполагает использование такого аналитического приема, как сравнение. 
При этом в зависимости от поставленных в диссертации задач сравнение 
подразумевает не только простое количественное сопоставление в динамике 
(например, абсолютное изменение показателя «себестоимость продукции»), 
но и качественное сравнение с учетом совершенствования техники и техно-
логии, организации производства, организации материально-технического 
обслуживания и т. д. (относительное изменение себестоимости продукции по 
соответствующим факторам). 

Экономические явления, которые изучаются экономическим анализом, 
характеризуются абсолютными (себестоимость, цена, мощность, производи-
тельность и т. д.), относительными (степень выполнения показателя, динами-
ка и структура показателя в процентах или индексах; коэффициенты и т.д.) и 
средними величинами (средняя по предприятию заработная плата, средняя 
производительность труда, средняя по видам продукции себестоимость и т. 
д.). 

Во всех случаях необходима правильная обработка полученной ин-
формации. К традиционным приемам и способам экономического анализа 
относят те, которые применяются в статистике, бухгалтерском учете, эконо-
мической практике: сравнение, группировка, способ цепных подстановок, аб-
солютных разниц, индексный, балансовый методы, простых и сложных про-
центов, дисконтирования и т. д. 

Взаимосвязь между показателями при их сравнении может составить 
предмет: 

 горизонтального анализа – простое сравнение показателей в динами-
ке; 



 вертикального анализа – определение структуры показателей для 
оценки влияния каждой составляющей на результативность в целом (напри-
мер, вертикальный анализ баланса, компонентный анализ финансовых ре-
зультатов, анализ структуры себестоимости продукции); 

 трендового анализа – сравнение каждой позиции отчетности с пока-
зателями предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной 
тенденции изменения показателей во времени, очищенной от случайных 
влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью 
тренда прогнозируются возможные значения показателя в будущем; 

 анализа относительных показателей (коэффициентов), например, ко-
эффициентов обновления и выбытия основных производственных фондов, 
коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента маневренности соб-
ственного капитала и т.д.; 

 сравнительного (пространственного) анализа – сравнение показате-
лей деятельности отдельных подразделений организаций и объединений, 
конкурентов, сравнение показателей со среднеотраслевыми показателями, со 
средними по РФ, со среднемировыми значениями. 

Деление совокупности объектов исследования для проведения анализа 
на однородные группы по соответствующим признакам есть метод группи-
ровки. В отличие от статистики, где группировки используются для обобще-
ния и типизации явлений, в экономическом анализе они позволяют изучать 
явления и показатели во взаимосвязи и взаимозависимости, выявить законо-
мерности и тенденции поведения. В зависимости от поставленных задач ис-
пользуются типологические, структурные и аналитические группировки. 

Примером типологической группировки служит выбор организации 
как объекта исследования по видам деятельности, формам собственности. 
Структурные группировки позволяют изучать соотношение отдельных час-
тей целого, например, структуру ассортимента выпускаемой организацией 
продукции, себестоимости продукции, основных производственных фондов, 
актива и пассива бухгалтерского баланса. Аналитические или причинно-
следственные группировки могут включать в себя и типологические, и 
структурные. Используются для определения формы связи между изучаемы-
ми показателями по определенному признаку – количественному или качест-
венному. В качестве информационной основы группировки может использо-
ваться как генеральная совокупность показателей, так и выборочная. Как 
правило, отдельно взятый показатель находится под воздействием многочис-
ленных, часто разнонаправленных факторов. Поэтому анализ динамики изу-
чаемого показателя должен сопровождаться оценкой и выделением главных 
причин-факторов. Часто изучение причин-факторов, влияющих на поведение 
показателя, в свою очередь требует классификации причин-факторов по сте-
пени влияния на группы первого, второго, третьего порядков. Определение 
степени влияния данного фактора при неизменности остальных связано с ис-
пользованием метода цепных подстановок. 

Более сложными из формализованных методов анализа, в основе кото-
рых лежат строгие формализованные аналитические зависимости, являются: 



 математико-статистические методы изучения связей: корреляцион-
ный, регрессионный, дисперсионный, факторный анализы, метод главных 
компонент и т.д.; 

 эконометрические методы: матричные методы, гармонический ана-
лиз, спектральный анализ, методы теории производственных функций, мето-
ды теории межотраслевого баланса; 

 методы экономической кибернетики и оптимального программиро-
вания: методы системного анализа, линейное программирование, нелинейное 
программирование, динамическое программирование и т.д.; 

 методы исследования операций и теории принятия решения: методы 
теории графов, теории игр, методы сетевого планирования и управления и 
т.д. 

В научном плане метод экономического анализа есть система знаний о 
приемах исследования, в практическом – вид управленческой деятельности, 
предшествующий принятию управленческих решений. В организации работы 
над магистерской диссертацией экономический анализ занимает промежу-
точное место между процессом подбора научно-практической информации и 
процессом принятия решения по выдвинутой гипотезе исследования. Отсюда 
понятна роль грамотно подобранной информации и выбора научно-
обоснованных методов и методик ее обработки и анализа. 

Все предложения и рекомендации должны быть доведены до стадии 
разработки, обеспечивающей внедрение, и носить конкретный характер. 
Важно показать, как предложенные мероприятия отразятся на общих показа-
телях деятельности предприятия, учреждения, организации. 

В магистерской диссертации каждый раздел должен заканчиваться вы-
водами. 

Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные на ос-
нове анализа теоретического и/или эмпирического материала. 

Количество выводов может быть разным, однако должно составлять не 
менее 3–5. При большем их количестве желательно вводить в перечень выво-
дов дополнительное структурирование, т.е. разбивать их на группы по неко-
торому логическому основанию. 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов постав-
ленным целям, задачам и проблеме исследования и подтверждать элементы 
научной новизны. 

Заключение 
Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать 

краткий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования 
и описание полученных в ходе него результатов. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, ко-
торые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вы-
текающие из всей работы, рекомендации, указываются пути дальнейших ис-
следований в рамках данной проблемы. В заключении магистерской диссер-
тации отражаются следующие аспекты: 



  актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспек-
тов; 

 перспективность использованного подхода; 
 научная новизна работы; 
 целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
 общие выводы по результатам работы, полученные в результате про-

ведения исследования; 
 оценка достоверности полученных результатов и сравнение с анало-

гичными результатами отечественных и зарубежных работ; 
 предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в практике. 
В целом представленные в заключении выводы и результаты исследо-

вания должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных 
автором в начале работы (во введении), что позволит оценить законченность 
и полноту проведенного исследования. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое глав-
ное, конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в 
заключении выводы и результаты исследования должны последовательно от-
ражать решение всех задач, поставленных автором в начале работы (во вве-
дении), что позволит оценить его законченность и полноту. 

Библиографический список 
После заключения располагается библиографический список. На ка-

ждый источник из списка источников обязательно должна быть ссылка в тек-
сте. Количество использованных источников свидетельствует о глубине про-
работанности поставленной проблемы. Список литературы должен состоять 
не менее чем из 60 источников (нормативные акты, учебники и учебные по-
собия, монографические работы, научные статьи, ресурсы сети Интернет и т. 
д.). 

Приложения  
Приложения располагают после списка использованных источников. 

Их цель – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 
расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную 
информацию. Приложения носят вспомогательный характер и на объем ма-
гистерской диссертации не влияют. Объём работы определяется количеством 
страниц, а последний лист в списке литературы есть последний лист маги-
стерского исследования. 

Приложения нужны, во-первых, для того чтобы освободить основную 
часть от большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для 
обоснования рассуждений и выводов магистранта. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с вы-
полненной магистерской диссертацией, которые по каким-либо причинам не 
могут быть включены в основную часть. 

В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выпол-
ненные на листах формата A3 (297x420 мм). 



Оформление приложений должно строго соответствовать действую-
щим стандартам. Приложения оформляют как продолжение магистерской 
диссертации. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием на-
верху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ_____», его обозначения, 
а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязатель-
ное", а для информационного – "рекомендуемое" или "справочное". Прило-
жения нумеруют арабскими цифрами без знака №. Если в работе одно при-
ложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». В тексте работы на все при-
ложения должны быть даны ссылки, их располагают в порядке ссылок на них 
в тексте документа, например, «согласно Приложению 3 ….». 

Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок, 
который записывают с прописной буквы, жирным шрифтом в середине стро-
ки без точки в конце, не подчеркивая. Иллюстрации, формулы и таблицы 
приложений оформляются по правилам, изложенным в пункте 4.2. 

Общие правила оформления магистерской диссертации 
Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библио-

графическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской 
работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие 
требования к текстовым документам) и их актуальных редакций. 

Диссертация выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 
мм) с размерами полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, ле-
вое – 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала. Аб-
зацы в тексте начинают отступом равным 5 знакам или 1 см. 

Изложение текста и оформление работы осуществляется в соответст-
вии с требованиями ГОСТ 7.32 и 2.105. Текст магистерской диссертации сле-
дует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен 
быть черным. 

Заголовки основных частей (содержание, введение, названия разделов, 
заключение, список использованных источников и литературы) располагают-
ся в середине строки без точки в конце и пишутся прописными буквами, 
жирным шрифтом. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Сло-
ва «Раздел» или «Глава» перед номерами в заголовках не пишутся. 

Заголовки подразделов и пунктов печатаются с прописной буквы жир-
ным шрифтом, с абзацного отступа, без подчеркивания и точки в конце. Если 
заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Перено-
сы в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и текстом 
должны быть не менее 2-х интервалов (один пробел Enter). 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет 
один подпункт, то его нумеровать не надо. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 
Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами c соблю-

дением сквозной нумерации по всему тексту. Нумерация страниц начинается 



с титульного листа, но номера страниц на титульном листе не ставятся. По-
этому номера страниц появляются только начиная с содержания.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и рас-
печатки с ПЭВМ включают в общую нумерацию страниц отчета. Иллюстра-
ции, таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. В ней 
должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Все ли-
нии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всей работе. 

Вписывать в отпечатанный текст работы отдельные слова, формулы, 
знаки допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом 
плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плот-
ности основного изображения. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе 
выполнения работы, допускается исправлять аккуратно подчисткой или за-
крашиванием белой краской и нанесением исправленного текста (графика) 
машинописным способом или черными чернилами или черной тушью руко-
писным способом. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте маги-
стерской диссертации приводят на языке оригинала. 

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских 
слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных названий учрежде-
ний и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвест-
ные сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании. 

3.4. Критерии оценивания результатов обучения 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК, на которое приглашаются научные руководители, рецензен-
ты и все желающие. К защите представляется оформленная диссертация, 
подписанная магистрантом, научным руководителем магистранта, заведую-
щим выпускающей кафедрой. 

К защите представляются и иллюстративные материалы (раздаточный 
материал, слайды (оформленные в виде презентации), модели и т.п.). Вместе 
с работой представляется аннотация, отзыв научного руководителя, рецен-
зия. 

Магистранту необходимо представить: 
- переплетенный текст магистерской диссертации (1экземпляр); 
- электронную копию работы; 
- отзыв научного руководителя; 
- рецензию; 
- список опубликованных научных работ магистранта (не менее 2-х) и 

акт о внедрении результатов исследования (если имеется). Пример оформле-
ния акта о внедрении представлен в приложении 7, список научных трудо в в 
приложении 8. 

Представленный в ГЭК экземпляр выпускной квалификационной рабо-
ты передается на кафедру Экономики и организации производства  для даль-



нейшего представления в научно-техническую библиотеку БГТУ им. 
В.Г.Шухова. 

Время выступления магистранта должно составлять не более 15 минут. 
В своем докладе магистрант раскрывает актуальность исследования, основ-
ную цель и задачи, освещает элементы научной новизны, практическую зна-
чимость работы.  

Завершив выступление, магистрант отвечает на вопросы членов комис-
сии. Далее выступает научный руководитель, который характеризует, на-
сколько самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению 
своего исследования, и отмечает соответствие работы требованиям феде-
рального государственного стандарта (при отсутствии на защите научного 
руководителя отзыв руководителя на магистерскую диссертацию зачитывает 
секретарь ГЭК). 

Далее секретарь зачитывает рецензию и начинается научная дискуссия. 
По завершении дискуссии, магистрант выступает с заключительным словом, 
в котором отвечает на критические замечания. Результаты процедуры защи-
ты магистерской диссертации объявляются в день процедуры защиты после 
оформления протокола заседания ГЭК. Результаты исследования могут быть 
рекомендованы к публикации или внедрению. 

Результаты процедуры защиты магистерской диссертации оцениваются 
комплексно, в том числе: 

- по содержанию исследования; 
- оформлению работы; 
- докладу и презентации; 
- ответам на вопросы; 
- по информации, содержащейся в отзыве научного руководителя; 
- по информации, содержащейся в рецензии на работу. 
На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты процедуры 

защиты и выносят решение об оценке магистерских диссертаций; о присвое-
нии соответствующей квалификации (степени) и выдаче документа государ-
ственного образца. 

Магистрантам, не проходившим государственную итоговую аттеста-
цию в виде процедуры защиты выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) по уважительной причине (по медицинским показа-
ниям или в других исключительных случаях, документально подтвержден-
ных), предоставляется право их пройти без отчисления из университета, но 
не позднее шести месяцев с даты, указанной на документе, предъявленном 
магистрантом. 

Выпускная квалификационная работа, по которой было принято отри-
цательное решение, может быть представлена к повторной защите после ее 
доработки и устранения замечаний, не ранее чем через шесть месяцев и не 
позднее чем через пять лет после прохождения государственной итоговой ат-
тестации впервые. В подобном случае выпускник отчисляется из университе-
та и ему выдается справка установленного образца. 
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БГТУ, 2015. – 63 с. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – 
М.: Инфра-М, 2011. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М.: 
Инфра-М, 2011. 

4. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Принят Госдумой РФ 
27.09.2002 г. № 127-ФЗ. 

5. Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принят 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ). 



6. Закон РФ от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов 
от 01.07.2011 N 169-ФЗ). 

7. Бендерская О.Б. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 
учебник. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2013.  

8. БузыревВ.В., НужинаИ.П. Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности строительного предприятия: учеб. – М.: КНО-
РУС, 2015.  

9. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-
приятия. – М.: ИНФРА-М, 2015.  

 
4.3 Перечень интернет ресурсов 

1. www.oecd.org. 
2. www.un.org                            
3.  www.unctad.org              
4.  www.undp.org. 
5. http://minfin.ru/ru/ 
6. http://www.gks.ru/ 

 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоя-
тельной работы: специализированная мебель, мультимедийный проектор, пе-
реносной экран, ноутбук 

Перечень лицензионного программного обеспечения; реквизиты под-
тверждающего документа:  Microsoft Windows 7 Договор №63-14к от 
02.07.2014; Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows Лицензия № 17E017 
Microsoft Office; Professional 2013 Лицензионный договор № 31401445414 от 
25.09.2014; Google Chrome; свободно распространяемое ПО согласно услови-
ям лицензионного соглашения: Mozilla Firefox; свободно распространяемое 
ПО согласно условиям лицензионного соглашения: 0707130320867250. 
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Зав. кафедрой  
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Консультанты  
  

 
 
 
 
 К защите допустить 
 Зав. кафедрой _______________________/  Селиверстов Ю.И./ 
 «______»________________ 20____г. 
 

 
 
 
 
 

Белгород 20___ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Пример оформления аннотации магистерской диссертации 

 
Аннотация 

 

Пояснительная записка с. 115, рис. 12,  табл. 45,  источников 50. 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ В ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ»  

 
Объект исследования – ЗАО «Белгородский цемент». 
Предмет исследования – технико-экономическая деятельность пред-

приятия, а так же комплекс действий, направленных на совершенствование 
деятельности предприятия и выявление направлений модернизации основ-
ных средств предприятий строительной отрасли. 

Цель исследования – предложить и экономически обосновать меро-
приятия модернизации основных средств в ЗАО «Белгородский цемент» и 
провести оценку экономической эффективности.. 

Методы исследования – методы статистического, экономического 
анализа, метод экспертных оценок. 

Результаты исследования: 
 теоретически обоснованы основные направления и особенности мо-

дернизации основных средств предприятия; 

 проведен экономический анализ деятельности предприятия; 

 предложено мероприятия по модернизации производственной линии; 

 экономически обосновано мероприятие по модернизации производ-

ственной линии, направленное на повышение деятельности предпри-

ятия. 

Практическая значимость  и область применения – в проекте со-
держатся предложения по решению актуальной задачи, состоящей в модер-
низации основных средств предприятия и получения более высоких конеч-
ных результатов. 

 
Студент (ка)________________ ___________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
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 Утверждаю: 
Зав. кафедрой__________________________ 

«_____»__________________20_____г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу студента (ки) 

 
              

(Фамилия Имя Отчество) 

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР)  магистерская диссертация  
 (бакалаврская работа, дипломный проект, 

дипломная работа, магистерская диссертация) 
2. Тема ВКР __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
утверждено приказом по университету от «_____»_______________20____г. №__________ 
3. Срок сдачи студентом законченной работы______________________________________ 
4. Исходные данные            
  
  
  
  

 
5. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке раз-

делов)______________________________________________________________________ 
  
  
  
  

 



Оборотная страница листа задания 
 
 
Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов 

Раздел Консультант Задание выдал 
(подпись, дата) 

Задание принял 
(подпись, дата) 

    

 
 
Дата выдачи задания «______»____________________ 20_____г 

 _____________________________ 
(подпись руководителя) 

 
Задание принял к исполнению  _______________________________________________________  

(подпись студента) 
 

 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 
 

№ п/п Наименование этапов работы Срок выполнения  
 этапов работы 
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Студент (ка)             
(подпись)       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель            

 (подпись)     (Ф.И.О.) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Последний лист магистерской диссертации 

 

 

 

Магистерская диссертация выполнена мной самостоятельно. Все исполь-

зованные материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. За достоверность предоставленных 

статистических и других данных несу ответственность лично. 

 

 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Форма отзыва научного руководителя 

 
ОТЗЫВ 

научного руководителя на магистерскую диссертацию 
 

[Фамилия Имя Отчество магистранта] [«Тема диссертации»] 
представленную к защите по направлению подготовки [код и наименование на-
правления подготовки], программа [наименование программы] 
 
Текст отзыва 
 
 
 
[Должность  
с указанием места работы 
ученая степень (при наличии) 
ученое звание (при наличии)] 

 
Личная  
подпись 

 
[Расшифровка 
подписи по форме: 
И.О. Фамилия] 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Форма рецензии на магистерскую диссертацию 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 
 

[Фамилия Имя Отчество магистранта] [«Тема диссертации»] 
представленную к защите по направлению подготовки [код и наименование на-
правления подготовки], программа [наименование программы] 
 
Текст рецензии 
 
 
 
 
 
[Должность  
с указанием места работы 
ученая степень (при наличии) 
ученое звание (при наличии)] 

 
Личная  
подпись 

 
[Расшифровка 
подписи по форме: 
И.О. Фамилия] 

 
 
 
Отметка о заверении подписи по форме: 
Подпись Фамилия И.О. заверяю 
Должность Личная подпись И.О. Фамилия 
[Дата по форме: ДД.ММ.ГГГГ] 
М.П.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Форма акта о внедрении результатов,  

полученных в ходе выполнения диссертации 
 
 
ОБЩИЙ БЛАНК 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
[должность руководителя] 
Личная подпись И.О. Фамилия 
____.____._______ 
М.П. 

 
АКТ 

о внедрении результатов, полученных в ходе выполнения 
магистерской диссертации 

 
на тему [«Наименование темы»], по направлению [код и наименование направ-
ления подготовки], по программе [наименование образовательной программы], 
выполненную [Фамилия и инициалы магистранта]. 
 
Текст акта 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии 

 
Личная подпись И.О. Фамилия 

 
Члены комиссии 

 
Личная подпись И.О. Фамилия 
Личная подпись И.О. Фамилия 
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