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Цели и задачи 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации, соответствующей ступени высшего образования - квалификации (степени) 

магистр. 

Магистр – квалификация (степень), присваиваемая выпускнику высшего учебного 

заведения, успешно прошедшему итоговую аттестацию и защитившему магистерскую 

диссертацию. 

Целью подготовки магистерской диссертации является расширение и закрепление 

полученных теоретических знаний ,  практических умений и навыков по их 

практическому применению в научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям образовательного стандарта по напр. «Дизайн». 

Задачи: 

-  применение на практике методов исследований в области искусства и дизайна, 

современных методик и технологий дизайн-проектирования; 

- применение на практике современных методов сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- применение на практике навыков проведения самостоятельного научного 

исследования по вопросам профессиональной деятельности; 

- выполнение дизайн-проекта, ориентированного на создание оригинального 

образа. 

 

Подготовка магистерской диссертации относится к разделу Государственная 

итоговая аттестация. 

 

 

Общие требования 

Магистерская диссертация должна отражать уровень фундаментальной и 

специальной подготовки в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления магистерской подготовки 

54.04.01 «Дизайн», а также умение применять приобретенные знания в научной, 

практической, педагогической деятельности.  

Основная задача автора - продемонстрировать уровень научной квалификации, 

умение самостоятельно проводить научный поиск и решать научно-практические задачи. 

Магистерская диссертация содержит совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты и свидетельствует о способностях автора 

проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на теоретические знания и 

практические навыки.  

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

использовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой 

области, выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и 

разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, 

владеть методологией научного творчества, современными информационными 

технологиями, методами получения, обработки, хранения и использования научной 

информации, быть способен к плодотворной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

 



Магистрант должен: 

1.Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2.Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

3.Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

4.Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных. 

5.Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

6.Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики. 

7.Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы с аналогами, каталогами, другими источниками и научной 

литературой. 

8.Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с использованием 

современных средств редактирования и печати. 

Диссертация предусматривает публичную защиту и получение академической 

степени магистра.  

 

Ход научной работы 

Для выполнения магистерской диссертации магистранту назначается научный 

руководитель.  

Научно-исследовательская часть образовательной программы подготовки 

магистров предусматривает:  

- подготовку тематических научно-технических обзоров опубликованных работ по 

выбранной теме магистерской программы;  

- проведение экспериментальных исследований;  

- подготовку магистерской диссертации.  

Проблемное поле тем магистерских программ включает следующие научные 

проблемы: разработка теоретических основ и установление общих закономерностей 

проектирования изделий; методология информационной технологии сквозного 

автоматизированного проектирования; процессы и методы адресного  проектирования; 

ресурсосберегающая конструкция, теоретико-методологические основы 

цветографического языка; системы автоматизированного проектирования промышленных 

изделий; тенденции  развития современного отечественного и зарубежного 

промышленного дизайна; совершенствование процесса и методов проектирования 

изделий на основе использования основ эргономики и широкого применения современной 

вычислительной техники; разработка концептуальной серии изделий с элементами 

прогноза современных тенденций; дальнейшего научного или технического прогресса в 

данной отрасли; формирование механизма передачи формализованной и 

алгоритмизированной информации между разными этапами проектирования изделия  

Понятие дизайна содержит художественную и промышленную составляющие, 

тесно связано с разными отраслями науки и практики.  Поэтому научно-

исследовательские работы в области дизайна носят, как правило, комплексный характер.  

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов 



исследования; 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- рецензирование работы;  

- защита и оценка работы. 

 

Требования к диссертации 

Магистерская диссертация, выполняя квалификационные функции, является 

самостоятельной научно-исследовательской работой. 

Диссертация должна продемонстрировать умение автора логично и 

аргументированно излагать материал, ее оформление должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к научным работам.  

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь 

внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы.  

Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, 

поскольку является своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны - это 

самостоятельное оригинальное научное исследование. 

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее темой. 

Совокупность полученных в магистерской диссертации результатов должна 

свидетельствовать о наличии у ее автора достаточных первоначальных навыков 

самостоятельной научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Обязательным признаком успешного выполнения магистерской диссертации является 

демонстрация такого уровня научной квалификации, который позволяет самостоятельно 

вести научный поиск, анализировать исследуемые проблемы, формулировать их в виде 

конкретных задач, умело использовать научную литературу и знание методов и приемов 

для их грамотного решения; при необходимости, моделировать исследуемые процессы и 

получать экспериментальные результаты, анализировать и обобщать методы и подходы к 

решению проблемы, делать выводы о совершенствовании методологии, средств и 

способов решения актуальных задач, обосновывать и предлагать как новые сферы 

применения известных методов решения задач, так и практическую реализацию 

предлагаемых решений.  

Задачи, поставленные и решенные в магистерской диссертации, должны быть 

выполнены на современном уровне дизайна.  

Работа над магистерской диссертацией предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;  

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы. 

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 новый 

материал, включающий разработку новых форм. описание новых закономерностей 

формообразования, или обобщение ранее известных положений с других научных 

позиций или в новом аспекте. 

В содержании диссертации должны быть приведены убедительные аргументы в 



пользу избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть 

подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке.  

 

СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Введение и заключение диссертации пишется после выполнения основной части 

диссертации, когда диссертант определится с новизной, получит новые научные 

результаты, которые и отразит в введении и заключении. 

Основная часть диссертации делится на главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Основную часть целесообразно разрабатывать в форме 

плана, определяя правильное наименование и расположение отдельных глав. 

 

Выбор темы, требования к названию 

При выборе темы магистрант с помощью научного руководителя должен уяснить, в 

чем заключаются содержание диссертации, сущность положенных в ее основу идей, их 

новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в тему задачи и 

предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты и объем работы, оценить 

значимость темы для формирования магистранта как специалиста высокой квалификации. 

Магистерская диссертация может стать продолжением и развитием темы 

квалификационной работы бакалавра (специалиста). В этом случае диссертация не должна 

повторять тему выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста, она 

призвана звучать шире, подразумевать направление научного и практического 

исследования.  

Выбор темы магистрантом исходит из накопленных магистрантом знаний, опыта, 

практики прошлой работы, близких ему проблем, актуальных в избранной области 

исследования. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему оценить 

возможные варианты решений. Магистрант как автор выполняемой работы отвечает за ее 

выбор, за правильность полученных результатов. 

Тема магистерской диссертации определяется и утверждается в установленном 

порядке в начале магистерской подготовки. Магистрант может выбрать тему из 

рекомендуемого перечня тем магистерских диссертаций, но может предложить и свою 

тему, предварительно обосновав целесообразность ее разработки.  

 

Разработка рабочего плана 

 

Рабочий план представляет собой наглядную схему предпринимаемого 

исследования. 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 

исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в установленные сроки. 

Рабочий план подготовки магистерской диссертации составляется параллельно с 

предварительным изучением и отбором литературы, согласовывается с научным 

руководителем. Рабочий план имеет произвольную форму и подвижный характер, 

позволяющий включать в него новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки 

темы. 

Для разработки рабочего плана магистерской диссертации магистрант должен 

четко представлять ее структуру. 

Содержание магистерской диссертации включает в себя: введение; обзор и анализ 

литературы, нормативной базы; теоретическую часть; практическую часть (научно-

экспериментальную); выводы и заключение с рекомендациями относительно 

возможностей применения полученных результатов; список использованных источников; 

приложения. 



Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет 

для магистров 90-110 страниц выровненного по ширине компьютерного текста.  

Основная часть магистерской диссертации, как правило, состоит из нескольких 

глав, каждая из которых в свою очередь делится на 2-4 параграфа. В первой главе, 

посвященной обзору и анализу аналогов, литературных источников, приводятся 

различные точки зрения по исследуемому направлению, круг нерешенных проблем, задач, 

которые могли бы стать основой анализа.  

Обзор литературы может включать описание концепций по теоретическим основам 

направления исследования, и в этом случае магистрант может провести анализ 

позитивных, спорных и негативных сторон той или иной концепции, что уже составит 

элемент научной новизны. Может быть проведен анализ методологических, методических 

основ и подходов к исследованию выбранной темы.  

Проблема исследования может относиться как к научной, так и к практической 

составляющей, иметь либо качественную направленность, либо формальную возможность 

представления, например, в виде модели, либо сводиться к практической задаче. 

Обосновывается методика исследования, описываются источники информации, их 

достоверность и репрезентативность, проводится анализ экспериментальных данных.  

Затем в зависимости от поставленных задач излагается обоснование разработанной 

методологии, применяется выбранная или разработанная методика к решению, 

описывается и анализируется алгоритм решения, конкретизируются и аргументируются 

научные и практические положения полученных результатов исследования, предлагаются 

дальнейшие пути развития анализируемых проблем и т.п.  

Таким образом, выполнение научного исследования в общем виде можно 

представить в следующей последовательности: 

 - Превентивное определение проблемы исследования 

- Конкретизация темы исследования. Формулирование и обоснование актуальности 

выбранной темы.  

- Выбор стратегии исследования 

- Постановка цели и конкретных задач исследования.  

- Определение объекта и предмета исследования.  

-  Выбор метода (методики) проведения исследования.  

-. Описание процесса исследования.  

-  Обсуждение результатов исследования. 

-. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

 Окончательная структура исследования зависит от темы и планируемого 

конечного результата. 

 

 

 

 

План-график работы 

1 Ознакомление с тематикой дизайн-

проектирования объектов. Выбор темы. 

1 неделя  

2 Определение этапов проведения работы. 

Составление календарного плана выполнения 

проекта 

2-я неделя  

3 Работа с источниками информации. 

предпроектный поиск 

3 неделя  

4 Художественно-конструкторское предложение 

Обоснование художественного образа. 

Художественно-конструкторская проработка 

формы 

3-4 неделя  



5 Разработка конструкторских чертежей и 

эргономических схем. 

4-5 неделя  

6 Выполнения макета. 

3Д- моделирование. Анимация. 

5  

7 Оформление диссертации.  

Рецензирование. 

Защита магистерской диссертации. 

6-я неделя  

Итого: 6 недель  

 

 

Содержание  

Содержание или оглавление включает в себя заголовки всех разделов (глав, 

параграфов и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – дословное 

повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий разделов, 

представленных в тексте, в той же последовательности и соподчиненности. 

 

Введение 
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской 

диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, 

обоснованию которых посвящена диссертация. Это актуальность выбранной темы, 

степень её разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет 

исследования, избранные методы исследования, его теоретическая, нормативная и 

эмпирическая основа, научная новизна, положения, выносимые на защиту, их 

теоретическая значимость и прикладная ценность.   

Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого 

исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, 

характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть 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, злободневность  

Кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена исследовательская 

работа. Проблема - это теоретический или практический вопрос, ответ на который пока 

неизвестен, и на который нужно ответить. Проблема – обобщенное множество 

сформулированных научных вопросов как область будущих исследований, соответствует 

постановке и решению крупных задач теоретического и прикладного характера, 

требующих получения новых знаний. Именно на разрешение проблемы (противоречия) 

направляется работа.  

 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 

определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее 

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 продукт, 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 формулировке 

цели исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 

соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., 

описать.., установить.., выяснить и т.п.). Желание исследователя ответить на вопросы по 

объему и качеству новых знаний определяет цель исследования. Определение цели – 



весьма важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи самого 

исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые 

знания. 

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных источников 

позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не полностью раскрыта (или 

раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и требует дальнейшей разработки. Во 

введении необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы 

исследования в научных и практических исследованиях на современном этапе развития 

общества, необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических и иных 

условиях и т.д. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство магистранта 

со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 

исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы, 

критически оценивать, сопоставлять разные концепции, научные направления, 

методологические подходы, связанные с темой исследования, аргументированно 

вырабатывать собственную точку зрения. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 

проблемы, которая является темой данной диссертационной работы, еще не получила 

своей разработки и освещения в специальной литературе, уместно перейти к 

формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные 

задачи, которые предстоит решать в связи с этим. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить.., описать.., установить.., выявить... и т.п.). 

Цель исследования — это мысленное прогнозирование результата, определение 

оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов исследования в 

процессе проведения НИР. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой 

конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по 

достижению основной цели. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования.  

Объект научного исследования - это избранный элемент реальности, который 

обладает очевидными границами, относительной автономностью существования и как-то 

проявляет свою отделенность от окружающей его среды. Объект порождает проблемную 

ситуацию и избирается для изучения. Предмет научного исследования - логическое 

описание объекта, избирательность которого определена предпочтениями исследователя в 

выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений наблюдаемого 

сегмента реальности. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно на него направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы, которая обо-

значается на титульном листе как ее заглавие. 

Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет (аспект) 

исследования во всех его взаимосвязях. Объект исследования всегда шире, чем его 

предмет. 

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько 

исследователь приблизился при его идеальном проектировании, 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 организации объекта. Объект исследования всегда шире, чем его 



предмет. Если объект - это область деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в 

рамках объекта исследования. После этого необходимо показать методологическую, 

теоретическую, нормативную и эмпирическую основу диссертации, её новизну, 

сформулировать положения, выносимые на защиту, обосновать теоретическую и 

практическую значимость исследования.  

Часто конкретное исследование начинается с гипотезы. 

Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений; это мысленное представление обобщенных положений, основных идей, к 

которым может привести исследование. Магистрант после предварительного изучения 

фактов, характерных черт по выбранной теме формулирует предположение о результатах 

исследования. Рассуждение при этом идет от следствия к причине. 

Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой.  

Представляются методы исследования, которые будут использованы в процессе 

выполнения работы и послужат инструментом в добывании необходимого фактического 

материала. В основе метода лежит совокупность приемов.  

Например, при исследовании возможно использовать следующие методы: 

- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности, независимо от 

того – является данная магистерская диссертация теоретической или практической.  

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре работы. 

Объем введения для магистерской диссертации составляет 5-7 страниц 

выровненного по ширине компьютерного текста.  

 

Анализ предпроектной ситуации, библиографический поиск 

Сбор, анализ и обобщение литературных данных. Знакомство с опубликованной по 

теме магистерской диссертации литературой начинается с разработки идеи, т.е. замысла 

предполагаемого научного исследования, который, как уже указывалось ранее, находит 

свое выражение в теме и рабочем плане выполняемой работы. Такая постановка дела 

позволяет более целеустремленно искать источники по выбранной теме, глубже 

осмысливать тот материал, который содержится в опубликованных в печати работах 

других ученых, ибо основные вопросы проблемы почти всегда заложены в более ранних 

исследованиях.  

Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка 

литературных источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре 

заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в 

начале исследования уточнить цели. 

Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с 

темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных 

отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные 

материалы.  

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и 

учебной) начинается с подготовки библиографического списка, который должен 

всесторонне охватывать исследуемую тему.  

Источниками для формирования библиографического списка могут быть:  

- каталоги, журналы, натурный материал; 

- список обязательной и рекомендованной литературы по теме МД; 

- Internet ресурсы; 

- библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях 

(монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной тематике; 



- рекомендации научного руководителя; 

- каталоги телекоммуникационной двухуровневой библиотеки и библиотек, к 

которым предоставлен доступ в режиме электронного читального зала. 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в 

ней отражены наиболее актуальные научные достижения по данной проблеме, 

современное законодательство и практическая деятельность. Использование 

литературных и иных источников 10, 20 или даже 30 летней давности должно быть 

скорректировано применительно к современным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно встретить в 

сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей в научных журналах 

следует начинать с последнего номера соответствующего издания за определенный год, 

так как в нем, как правило, помещается указатель всех статей, опубликованных за год. 

Полезно изучать профессиональные и специализированные периодические издания 

(журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Для подготовки диссертации каждый магистрант имеет доступ к ресурсам 

удаленного доступа электронных библиотек. Можно воспользоваться  «Единым окном 

доступа к образовательным ресурсам».  

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают аналоги, 

выполняют эскизы, зарисовки, выбирают наиболее обоснованные и аргументированные 

конспективные записи, выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру магистерского 

исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии планирования, в 

ходе ее написания могут возникнуть новые идеи и соображения. Поэтому не 

рекомендуется окончательно структурировать работу сразу же после сбора и анализа 

материалов.  

 

Основные части работы 

 

Основная часть исследования должна соотноситься с поставленными задачами. 

Она обычно делится на главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг другу 

по объему. Каждую главу целесообразно разделить на параграфы. Предварительная 

структура основной части работы (главы, параграфы) определяется еще на стадии 

планирования. Однако в ходе написания могут возникнуть новые идеи и соображения, 

которые побуждают не только изменить и уточнить структуру, но и обогатить содержание 

работы, увеличить ее объем.  

Обязательным атрибутом исследования является краткий обзор привлеченных 

источников и литературы. Обзор литературы приводится в основной части исследования. 

Разделяют обзор первоисточников и обзор собственно литературы.  

Подробно анализируется литература по теме, рассматривается методика и техника 

исследования, обобщаются результаты. Содержание глав основной части должно точно 

соответствовать теме магистерской диссертации, полностью ее раскрывать. Эти главы 

призваны показать умение магистранта сжато, логично и аргументировано излагать 

материал.  

Содержанием основной части магистерской диссертации является обзор, анализ 

литературы по теме, сопоставление различных точек зрения на концептуальное развитие 

научного направления, в рамках которого проходит исследование, на методологию 

изучения проблемы.  

В содержании приводится обоснование или разработка собственных алгоритмов 

решения поставленных в МД задач, обоснование достоверности и репрезентативности 

используемой информации. Приводится теоретическое осмысление проблемы, дается 

изложение эмпирического и фактического материала. Последовательность изложения того 



и другого может быть различной.  

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по 

исследуемой теме, а затем конкретный практический материал, который 

аргументированно подтверждает изложенную теорию. 

Возможна и другая последовательность, когда вначале анализируется конкретный 

материал, а затем на основе этого анализа делаются теоретические обобщения и выводы. 

 

Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в 

ходе него результатов.  

Следует отметить, что введение и заключение дают четкое представление 

читающему о качестве проведенного исследования, круге рассматриваемых вопросов, 

методах и результатах исследования.  

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ; 

- предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения 

разработанных предложений в юридической практике. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в заключении выводы 

и результаты исследования должны последовательно отражать решение всех задач, 

поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить 

законченность и полноту проведенного исследования.  

 

Список использованной литературы 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании 

магистерской диссертации. В него необходимо включать источники, на которые были 

сделаны ссылки в тексте работы. 

Нормативные акты и иные источники необходимо располагать в следующей 

последовательности 

1. Нормативные правовые акты 

- Конституция РФ.  

- международные договоры РФ, согласие на обязательность которых было 

выражено в форме федерального закона; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- законы иностранных государств; 

- межгосударственные договоры РФ, согласие на обязательность которых было 

выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты Президента РФ; 

- межправительственные договоры РФ, согласие на обязательность которых было 

выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты Правительства РФ; 

- межведомственные договоры РФ, согласие на обязательность которых было 

выражено не в форме федерального закона; 

- нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств; 

- конституции (уставы), законы, иные нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов РФ;  

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

2. Иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 



организаций и конференций, официальные доклады, официальные статистические отчеты 

и др.) 

3. Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии к кодексам.  

4. Научные статьи. 

Списки разделов 2, 3 и 4 составляются в алфавитном порядке. 

Источниковедческая база магистерской диссертации должна охватывать не менее 

50-60 источников. Допускается привлечение материалов и данных, полученных с 

официальных сайтов Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник 

материалов (сайт, дату получения). 

 

Список сокращений, если он окажется необходимым в диссертационной работе, 

должен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе 

сокращенных наименований документов, научно-исследовательских институтов, 

предприятий, акционерных обществ, понятий, слов и т.д. В тексте магистерской 

диссертации следует избегать сокращений слов, за исключением общепринятых.  

 

Приложения  
Являются обязательным компонентом выпускной квалификационной работы, в 

частности, магистерской диссертации. В приложениях следует приводить различные 

вспомогательные материалы (эскизы, копии, аналоги, схемы, чертежи, программы, 

таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, договоров, 

инструкции, вспомогательные расчеты и т.п.). С одной стороны, они призваны дополнять 

и иллюстрировать основной текст, с другой, - разгружать его от второстепенной 

информации. Все материалы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с 

основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие 

приложения. 

Приложения на объем магистерской диссертации не влияют. Т.е. приложения не 

засчитываются в заданный объем работы. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную часть от 

большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для обоснования 

рассуждений и выводов магистранта. 

Оформление приложений должно строго соответствовать действующим 

стандартам. 

Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

"ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь 

содержательный заголовок. 

В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на 

листах формата A4 (или А3 - 297x420 мм) 

 

Правила оформления магистерской диссертации 
На этапе оформления автор должен свести все материалы по работе в единый 

документ, оформить в соответствии с требованиями.  

Диссертация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления) и их актуальных редакций.  

Изложение текста и оформление работы осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТов 7.32, 2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные в работу 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

 

Оформление рукописи  



Унифицированные требования к оформлению магистерских диссертаций 

 

№ 

п.п. 
Объект унификации Параметры унификации 

1 Формат листа бумаги А4 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 Междустрочный интервал Полуторный 

5 Кол-во строк на странице 
28-30 строк 

(1800 печатных знаков) 

6 Абзац 1,25 см (5 знаков) 

7 Поля (мм) 
Левое- 30, верхнее и нижнее – 20, правое – 

10. 

8 Общий объем без приложений 90-110 страниц машинописного текста 

9 Объем введения 5-7 стр. машинописного текста 

10 Объем основной части 80-100 стр. машинописного текста 

11 Объем заключения 
5-7 стр. машинописного текста 

(примерно равен объему введения) 

12 Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части листа, посередине. 

На титульном листе номер страницы не 

проставляется 

13 
Последовательность приведения 

структурных частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Список использованных 

источников.  Приложения 

14 
Оформление структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается с 

новой страницы. Наименования приводятся с 

абзаца с прописной (заглавной буквы). Точка 

в конце наименования  

не ставится. 

15 Структура основной части 3-4 главы, соразмерные по объему 

16 Состав библиографического списка 
Не менее 50 библиографических описаний 

документальных и литературных источников 

17 Наличие приложений Обязательно 

18 
Оформление содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление включает в себя 

заголовки всех разделов, глав, параграфов, 

глоссария, приложений с указанием страниц 

начала каждой части 

 

 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 



Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего отчета, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Нумерация страниц отчета и приложений, входящих в состав отчета, должна быть 

сквозная. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и его 

наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв , 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 



Приложение или несколько приложений могут быть оформлены в виде отдельной 

книги отчета, при этом на титульном листе под номером книги следует писать слово 

"Приложение". При необходимости такое приложение может иметь раздел "Содержание" 

Объем магистерской диссертации должен составлять 90-110 страниц 

напечатанного текста. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст магистерской 

диссертации следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет 

шрифта должен быть черным. 

Допускается вписывать в текст магистерской диссертации отдельные слова, 

формулы, условные знаки, соблюдая при этом плотность основного текста. Опечатки, 

описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения магистерской 

диссертации, разрешается исправлять, закрашивая белой краской и нанося на том же 

месте исправленный текст машинописным способом или черной гуашью рукописным 

способом. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте магистерской 

диссертации приводят на языке оригинала.  

В магистерской диссертации следует использовать сокращение русских слов и 

словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращенных  названий учреждений и предприятий 

следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо 

расшифровывать при первом упоминании 

 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах – объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, 

поиска и общей характеристики. 

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом Times New Roman, 12 пт, через 

один интервал. 

Библиографическую ссылку приводят полностью в примечании (внутритекстовом, 

подстрочном, затекстовом) или в тексте магистерской диссертации. Допускается включать 

ссылку частично в текст и частично в примечание. 

Для связи текста диссертации с библиографическими ссылками в подстрочных и 

затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в библио-

графическом списке используют отсылки в тексте диссертации. Отсылки дают в виде 

цифр (порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий про-

изведений, годов издания, страниц и т.д. 

Оформление ссылок должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Библиографическую ссылку, полностью включенную в текст работы, приводят в 

объеме, необходимом для поиска и идентификации документа - объекта ссылки. 

К оформлению чистового варианта магистерской диссертации приступают, когда 

все материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, которые получили одобрение 

научного руководителя. Теперь начинается детальная шлифовка текста рукописи. 

Проверяются и критически оцениваются каждый вывод, формула, таблица, каждое 

предложение, каждое отдельное слово.  

После подготовки чистового варианта необходимо еще раз отредактировать текст, 

устранить опечатки. Далее следует проверить логику работы - насколько точен смысл 

абзацев и отдельных предложений, соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и аргументации, 

устранить стилистические погрешности, обязательно проверить точность цитат и ссылок, 



правильность оформления, обратить внимание на написание числительных и т.д. 

Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность автора 

за представляемый материал, его уважение к руководителю, рецензенту и членам 

аттестационной комиссии, оценивающим работу. 

Правила оформления научных работ являются общими для всех направлений и 

регламентируются действующими государственными стандартами.  

Оформленная работа должна быть сброшюрована в следующей 

последовательности: 

Титульный лист; 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

Содержание (оглавление) работы; 

Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Список использованных источников;  

Список сокращений (если используются при написании); 

Приложения. 

Подготовленная к защите магистерская диссертация, сдается научному 

руководителю.  

Научный руководитель анализирует содержание магистерской диссертации на 

соответствие заявленной теме, оценивает уровень разработанности проблемы, степень 

использования привлекаемых материалов, правильность структурирования материала, 

грамотность изложения, достоверность и обоснованность полученных результатов, 

аргументированность выводов. 

Научный руководитель дает письменное заключение (отзыв) о степени 

соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации. Отзыв – 

это оценка не только качества работы выпускника, но и оценка его работы над выбранной 

темой, его активности, системности мышления, уровня знаний, умения искать и находить 

нужную информацию, качества материала, самостоятельности в исследованиях и пр. 

Научный руководитель оформляет допуск к защите выпускной квалификационной 

работы.  

При выявлении серьезных недоработок, касающихся содержания или оформления, 

магистерская диссертация не допускается к защите и возвращается выпускнику на 

доработку с указанием срока повторного представления.  

В случае, если магистерская диссертация не представлена в установленный срок 

или не допущена к защите, выпускник отчисляется как не прошедший итогового 

аттестационного испытания. 

Вместе с оформленной и сброшюрованной выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) магистрант представляет научному руководителю 

тщательно оформленные демонстрационные плакаты.  

 

Подготовка к защите магистерской диссертации 

 

Подготовка к защите МД – ответственный процесс. Важно не только написать 

высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить.  

Магистрант, получив положительный отзыв на магистерскую диссертацию от 

научного руководителя, внешнюю рецензию и допуск к защите, должен подготовить 

доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения МД. 

Текст выступления должен быть максимально приближен к тексту МД, поэтому основу 

выступления составляют введение и заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. Также практически полностью используются выводы в конце 

каждой из глав. 



Доклад следует начинать с описания научной проблемы и обоснования 

актуальности избранной темы, обзора других научных работ по избранной проблеме, 

формулировки цели и задач работы. Надо указать, какие методы были использованы при 

исследовании рассматриваемой проблемы, а далее в последовательности, установленной 

логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, 

обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, 

критические сопоставления и оценки.  

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения магистерской 

диссертации.  

В ней перечисляются общие выводы из текста МД без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино 

основные рекомендации.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

лишь в случае необходимости для доказательства или иллюстрации того или иного 

вывода.  

 

Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) магистерской 

диссертации  Использование КП позволяет значительно повысить информативность и 

эффективность доклада при защите магистерской диссертации, способствует увеличению 

динамизма и выразительности излагаемого материала.  

Презентация — суть всего перечисленного, поскольку весь отобранный и 

подготовленный выпускником материал наглядно отображается на экране в 

концентрированном, сжатом виде. Поэтому один из главных положительных моментов 

при создании электронных презентаций — максимальная собранность магистранта. 

Работая с мультимедийными презентационными технологиями, он показывает умение 

представлять итоги своего труда с привлечением современных средств редактирования, 

выполнять требования, предъявляемые к уровню подготовки магистра, изложенные в 

Государственных образовательных стандартах различных направлений.  

Презентация позволяет членам аттестационной комиссии одновременно изучать 

выпускную квалификационную работу (МД) и контролировать выступление магистранта.  

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

В соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего 

образования, другими нормативными документами Минобразования и науки России 

выпускные квалификационные работы магистрантов подлежат обязательному 

рецензированию.  

В числе рецензентов могут быть работники министерств, ведомств, предприятий 

(организаций, фирм), преподаватели и научные сотрудники Современной Гуманитарной 

Академии и других вузов, исследовательских учреждений, предприниматели без 

образования юридического лица и иные специалисты. Основные требования для 

назначения рецензентом – наличие у предполагаемого эксперта высшего 

профессионального образования и достаточно высокая компетенция в той сфере 

деятельности, по которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Для экспертизы магистерских диссертаций рекомендуется привлекать внешних 

рецензентов. 

При оценке выпускной квалификационной работы магистранта исходят из того, 

что он должен уметь: 

- формулировать цель и задачу исследования; 

- составлять план исследования; 

- вести библиографический поиск с применением современных информационных 

технологий; 



- использовать современные методы научного исследования, модифицировать 

имеющиеся и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные данные, анализировать и синтезировать их на базе 

известных литературных источников; 

- использовать и правильно истолковывать профессиональные термины и понятия; 

- оформлять результаты исследований соответственно современным требованиям. 

 

Справка о внедрении рекомендаций выпускной квалификационной работы 

Справка (акт) о внедрении рекомендаций выпускной квалификационной работы не 

является обязательным документом для ее защиты на заседании аттестационной 

комиссии. Однако наличие такой справки характеризует высокий уровень выполнения 

выпускной квалификационной работы и готовность будущего специалиста 

квалифицированно решать профессиональные задачи. 

Справка пишется в произвольной форме, но с обязательным указанием конкретных 

рекомендаций студента, которые использованы на предприятии (организации, фирме и 

т.п.), а также конкретного места (участка, цеха, подразделения, службы, отдела и т.п.), где 

эти рекомендации были применены. 

Справка прилагается к выпускной квалификационной работе и представляется в 

аттестационную комиссию. 

 

Защита диссертации   
На защиту представляются: диссертация (рукопись, автореферат, иллюстративный 

материал (подача, альбом эскизов), макеты, компьютерная презентация, видеоролик).  

Доклад перед экзаменационной комиссией выполняется в соответствии с 

процедурой защиты  

 

Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

До начала заседания Государственной экзаменационной комиссии 

(Экзаменационной комиссии) выпускные квалификационные работы (МД) должны быть 

сданы секретарю для контроля правильности оформления и сверки фамилии, имени, 

отчества выпускника магистратуры, темы МД, фамилии, имени, отчества научного 

руководителя МД, номера приказа о допуске к защите, указанных в МД, с 

соответствующими документами. (Необходимый комплект документов, который перед 

защитой должен иметь магистрант, перечислен в приложении Н). 

Защита выпускных квалификационных работ проходит в торжественной 

обстановке, публично, на открытом заседании аттестационной комиссии. Идентификация 

выпускников на итоговых аттестационных испытаниях проводится традиционно: 

визуально и по паспортам.  

В начале работы комиссии председатель представляет магистрантам и 

присутствующим всех членов комиссии с указанием фамилии, имени и отчества, ученой 

степени и звания, должности. 

Объявляя защиту каждой магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы), председатель называет фамилию, имя и (обязательно) 

отчество выпускника, тему его научно-исследовательской работы, а также время, 

отводимое на доклад. Члены комиссии, задавая вопросы, также обращаются к выпускнику 

по имени и отчеству.  

Продолжительность защиты не должна превышать 40 минут.  

Схематично процедура защиты включает следующие стадии.  

Доклад диссертанта по теме магистерской диссертации – 12-15 минут. В докладе с 

использованием демонстрационных плакатов или слайдов  

 



Магистерская диссертация (МД) должна быть сдана секретарю для контроля 

правильности оформления и сверки фамилии, имени, отчества выпускника магистратуры, 

темы МД, фамилии, имени, отчества научного руководителя МД, номера приказа о 

допуске к защите, указанных в МД, с соответствующими документами. (Необходимый 

комплект документов, который перед защитой должен иметь магистрант, перечислен в 

приложении Н). 

Защита выпускных квалификационных работ проходит в торжественной 

обстановке, публично, на открытом заседании аттестационной комиссии. Идентификация 

выпускников на итоговых аттестационных испытаниях проводится традиционно: 

визуально и по паспортам.  

В начале работы комиссии председатель представляет магистрантам и 

присутствующим всех членов комиссии с указанием фамилии, имени и отчества, ученой 

степени и звания, должности. 

Объявляя защиту каждой магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы), председатель называет фамилию, имя и (обязательно) 

отчество выпускника, тему его научно-исследовательской работы, а также время, 

отводимое на доклад.  

Продолжительность защиты не должна превышать 40 минут.  

Схематично процедура защиты включает следующие стадии.  

1. Доклад диссертанта по теме магистерской диссертации – 12-15 минут. В 

докладе с использованием демонстрационных плакатов или слайдов кратко излагаются 

актуальность, цель и задачи работы, освещаются научная и практическая значимость 

полученных результатов, формулируются рекомендации и выводы. 

2. Ответы на вопросы председателя, членов комиссии и других присутствующих. 

3. Оглашение рецензии специалиста на выпускную квалификационную работу и 

справки о внедрении ее результатов на предприятии, организации, фирме (если имеется). 

4. Ответы выпускника на замечания рецензента. 

5. Выступление научного руководителя магистерской диссертации и других лиц, 

присутствующих на защите, если они просят слово. 

6. Ответы выпускника на критические замечания научного руководителя и 

других лиц, принявших участие в обсуждении выпускной квалификационной работы. 

После публичного заслушивания всех магистерских диссертаций, представленных на 

защиту, проводится закрытое (для посторонних) заседание аттестационной комиссии. На 

закрытом заседании комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 

согласованная оценка по каждой ВКР (магистерской диссертации): «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка выносится простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равенстве 

голосов, решающим является голос председателя). Выносится решение о выдаче диплома 

с отличием. Такое решение принимается на основании оценок, вносимых в приложение к 

диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой 

аттестации. По результатам итоговой аттестации выпускник должен иметь только оценки 

«отлично». При этом оценок "отлично", включая оценки по итоговой аттестации, должно 

быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не 

входят. Для магистра дополнительным условием выдачи диплома с отличием является 

обязательное наличие у него документа о предыдущем высшем профессиональном 

образовании (диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием) «с отличием».  

Одновременно принимаются рекомендации о практическом использовании 

полученных в выпускной квалификационной работе результатов. 

Решения комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее 2/3 ее состава. 

7. По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 



заседание комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашаются все желающие. 

Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по защищенным на данном 

заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе о присуждении (не 

присуждении) каждому выпускнику искомой степени (квалификации), о выдаче дипломов 

с отличием и др.  

8. Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной формы, 

в которых фиксируются заданные каждому выпускнику вопросы, даются оценки 

выпускным квалификационным работам. 

Успешная защита магистерской диссертации означает окончание обучения в 

магистратуре, магистранту присуждается степень магистра по соответствующему 

направлению. 

Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку при защите итоговое 

испытание, но не ранее, чем через три месяца, и не более, чем через пять лет после 

прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые испытания назначаются 

не более двух раз. 

В случае неудовлетворительной оценки, полученной на защите ВКР, 

государственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли к повторной защите 

представляться та же работа, но с доработкой, или должна быть разработана новая тема. 

 

Основные критерии оценки магистерской диссертации: 

 
1. Актуальность темы, ее гуманитарная значимость. 

2. Комплексное решение художественно-эстетических, утилитарно-функциональных, 

конструктивно-технологических, эргономических, экономических и социальных вопросов 

в выпускной квалификационной работе. 

3. Учет факторов окружающей среды. 

4. Единство формы и содержания. 

5. Образность формы.  

6. Учет при проектировании формальных качеств изделий, включающие не только 

визуальные характеристики представленного элемента предметного мира, но и 

структурные и функциональные взаимосвязи. 

7. Новизна формы. 

8. Умение выполнять конструкторские чертежи и эргономические схемы. 

9. Умение работать в прикладных пакетах программ, владение 3D визуализацией.  

 

Критерии оценки графической части магистерской диссертации : 

 

1. Соблюдение формальных приемов композиции (симметрия, асимметрия, ритм, 

контраст, цвет) с выявлением центра композиции, созданием визуального 

равновесия всех элементов.  

2. Выявленная логическая взаимосвязь проектно-графических изображений и 

проекций со смысловой, содержательной частью проекта.  

3. Выполнение ортогональных чертежей. 

4. Выполнение эргономических схем к проекту с учётом оптимальных  параметров 

досягаемости и обзора. 

5. Выполнение изображения изделия в среде, а также разработка различных 

цветофактурных решений. 

6. Представление альбома оригинальных эскизов (7-8 эскизов формата А3). 

7. Уровень владения техникой графики и компьютерными программами 3D 

визуализации. 

 



Критерии оценки пояснительной записки 

 

1. Формулировка теоретической концепции и чёткое следование структуре и 

содержанию диссертации. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Формулировка основных требований к проектированию изделий. 

4. Анализ эволюции формы данного изделия, современных тенденций 

формообразования. 

5. Теоретическое обоснование комплексного решения утилитарно-функциональных, 

конструктивно-технологических, эргономических, экономических, социальных и 

эстетических вопросов в разделах ПЗ.  

6. Теоретическое обоснование ключевых аспектов магистерской диссертации: 

- анализ при проектировании исходных аналогов и прототипа; 

- учёт при проектировании таких характеристик как единство формы и содержания, 

образность;  

- показ  стадийности проектирования визуальных характеристик изделия;  

- обоснование конструкции; 

- разработка эргономических схем для 5, 50, 95 перцентиля. 

 

Критерии оценки макетной части  

 

1. Качество исполнения демонстрационного макета.  

2. Визуальное соответствие макетной части проектному решению, представленному в 

графической части магистерской диссертации. 

3. Соответствие параметров представленного макета требуемым характеристикам 

(масштаб, размер, эргономика). 

 

Критерии оценки презентационного ролика 

 

1. Уровень владения компьютерными программами анимации.  

2. Выявление ключевых оригинальных разработок в ходе проектирования. 

3. Демонстрация конструкции и взрыв-схемы изделия. 

4. Демонстрация удобства использования изделия проектирования. 

 

 

Ниже приведены примеры тем магистерских диссертаций. 

 

Формализация способа выполнения адаптационного анализа рукояток. 

Научные основы проектирования гармоничной и композиционно-целостной 

одежды. 

Развитие основ формирования качества при проектировании комбайна. 

Антропометрическое обеспечение процесса проектирования стоматологического 

кресла. 

Отечественный транспортный дизайн 20-30-х годов : Социокультурные и 

художественно-образные особенности формообразования 

Детская книжка-игрушка как развивающая дизайн-форма 

Дизайн декоративных осветительных приборов 

Дизайн декоративных элементов порталов каминов 

Дизайн изделий с тонкопленочным вакуумным покрытием стеклом 

http://www.dissercat.com/content/otechestvennyi-transportnyi-dizain-20-30-kh-godov-sotsiokulturnye-i-khudozhestvenno-obraznye
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Дизайн художественно-промышленных изделий из древесины при 

автоматизированном производстве. 

Конструктивное и технологическое обеспечение функционально-эстетических 

свойств изделий…  

Разработка метода дизайн-проектирования подвесов колоколов 

Совершенствование методов трансформативного формообразования в дизайне 

колясок 

Теоретико-методическая модель-концепция формирования структуры 

исследования исходных проектных данных в системе учебного дизайн-проектирования 

Факторы формообразования легкового автомобиля 

Эволюция дизайна и факторы формообразования высокоскоростных пассажирских 

поездов в контексте исторического развития 

Дизайн наградных переходящих кубков 

Закономерности формообразования в дизайне транспортных средств 

Метод проектирования системы металл-стекло в предметной области дизайна 

Разработка дизайна изделий методом автоматизированного варьирования 

параметров модели 

Становление современных стилевых тенденций в дизайне отечественной и 

зарубежной мебели 

Влияние новых технологий на формообразование в дизайне часов 

Гендерный фактор в дизайне элементов предметной среды 

Дизайн детских изделий- трансформеров 

Принципы взаимодействия структурного формообразования и визуальной экологии 

в  дизайне 

Разработка системы взаимодействия формообразующих параметров и 

художественно-конструктивных характеристик в дизайне корейского автомобиля… 

Экспериментальное формообразование в дизайне .. 

Взаимосвязь эстетических свойств изделий из стеклопластика с технологическими 

факторами 

Влияние инновационных технологий и материалов на формирование тенденций в 

развитии дизайна велосипеда 

Принципы и методы проектирования рекламного образа промышленного изделия 

Специфика дизайн-проектирования стенда для промышленных экспозиций  

Экологический дизайн: опыт исследования процессов художественного 

проектирования автомобиля 

Экологическое обеспечение проектирования объектов промышленного дизайна 

Архаичные и традиционные технологии в современном дизайне кухни  

Дизайн бамперов легковых автомобилей малого класса с применением полимерных 

материалов  

Дизайн посуды сложной конфигурации  

Дизайн производственного оборудования … 

Дизайн художественных изделий из цветных сплавов, декорированных 

покрытиями на основе титана 

Индустриальный дизайн как вид проектно-художественной деятельности в 

условиях развитого промышленного производства XX века :1960-1980-е гг. 

Принципы и методы художественного проектирования мягкой мебели 

Проектирование и оценка конструктивных параметров изделий в эргономическом 

дизайне ручного инструмента 

Проектирование мультимедийного АРТ-пространства средствами современного 

дизайна   

Теоретические и методологические основы дизайна игрового оборудования 

(модульное проектирование)  
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Формирование образной концепции при проектировании коллекции светильников  

Формирование элементного базиса прототипов при проектировании рикши  

Художественные приемы и технологические средства в дизайне оборудования 

общественных зданий  

Арт-дизайн в зарубежном проектировании мебели XX - начала XXI вв. 

Дизайн среды в проектной культуре постмодернизма конца XX - начала XXI веков  

Дизайн-моделирование специальных мототранспортных средств : на примере 

моторикши  

Исследование функционально-эстетических параметров бронзовых колоколов  

Методика проектного моделирования в дизайне изделий из металла 

Закономерности развития стилеобразования массового производства изделий 

транспортного машиностроения 

Разработка образно-знаковой системы в проектировании МРС  

Эволюция художественно-образной выразительности дизайна посуды 

Этнокультурные истоки в практике промышленного дизайна Южной Кореи 

Бумагопластика в проектной культуре дизайна : материал, технология, принципы 

моделирования  

Взаимовлияние эстетических, технологических и функциональных аспектов 

проектирования охотничьего оружия 

Генезис формы осветительного прибора. Стилеобразующая роль структуры 

изделия 

Дизайн объемной этикетки 

Разработка принципов художественного проектирования детской площадки 

Эстетика текстурированных изделий из древесины 

Эстетические концепции промышленного дизайна второй половины XIX - начала 

XX вв. в контексте культуры России 

Этнокультурные истоки в практике дизайна автомобилей Японии 

Бионические принципы формообразования рукояток 

Дизайн часов: история, методика, практика  

Дизайн трехмерных орнаментальных структур  

Дизайн средовых изделий из …. 

Проектирование визуально-звуковой композиции в дизайне мультимедиа  

Проектная идея и визуальное воплощение в промышленном дизайне  

Разработка методики дизайн-проектирования бытового прибора 

Решение технологических задач в методах создания объектов промышленного 

дизайна 

Теоретические аспекты и актуальные тенденции развития современного 

автомобильного  дизайна  

Технология и формообразование в проектной культуре дизайна: влияние 

технологии на морфологию промышленных изделий 
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1. http://designyoutrust.com/ Сайт о актуальных направлениях в дизайне. 

2. http://kak.ru/ Сайт журнала «Как». 

3. http://tutdesign.ru/cats/books/ Блог о дизайн-графике и креативе. 

4. http://www.djournal.com.ua/ Журнал о красивых вещах, интерьерах, домах, 

дизайнерах, архитекторах, событиях в мире промышленного 

дизайна и архитектуры. 

5. http://www.sibdesign.ru/ Электронный журнал о дизайне. 

6. http://www.wallpaper.com/ Сайт журнала «Wallpaper». 

7. http://www.salon.ru/ Интернет-ресурс на основе журнала SALON-interior - проект 
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