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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистратура является вторым, окончательным уров-

нем высшего образования, где могут продолжать обучение 

дипломированные бакалавры и специалисты. 

Более высокий уровень высшего образования обязывает 

магистранта применять в качестве темы выпускной квали-

фикационной работы решение актуальной проблемы, ка-

сающейся в нашем случае техносферной безопасности, 

например, проектирование средств спасения человека при 

чрезвычайных ситуациях или разработка мероприятий по 

охране труда на производстве, и выполнять выпускную 

квалификационную работу, используя научный и творче-

ский подходы к обозначенной проблеме и находя в резуль-

тате этих подходов рациональные пути еѐ решения, а это 

означает для магистрантов в научном плане наличие уме-

ния проводить эксперименты и анализировать их результа-

ты, а в  прикладном – создавать проектные конструктор-

ские и/или технологические разработки. Магистрант в 

процессе обучения изучает дисциплины, которые подводят 

его к научной  исследовательской и/или проектной кон-

структорской деятельности. Учебное пособие помогает  

реализовать компетенции: ОК-1 способность организовы-

вать и возглавлять работу небольшого коллектива инже-

нерно-технических работников, работу небольшого науч-

ного коллектива, готовность к лидерству; ОК-2 способ-

ность и готовностью к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям; ОК-4 способность самостоятельно получать 

знания, используя различные источники информации.  
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1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ  

 

Методология – это наука о нахождении путей достиже-

ния результатов в научной и практической деятельности 

человека, разработке оптимальной последовательности 

действий для организации этой деятельности, помогающей  

достижению конкретной цели.  

Организация деятельности – упорядочение принятой 

к исполнению системы действий в рамки, ограничивающие 

возможности этой деятельности  в известных пределах с 

определенными характеристиками, связанными между со-

бой и предполагающими получение запрограммированно-

го этой системой действий результата. 

Деятельность магистранта должна быть продуктивной, 

то есть направленной на создание чего-либо нового, уже не 

простого поиска инженерных решений (репродуктивная 

деятельность, соответствующая уровню бакалавра), а при-

косновения к изобретательству, техническому творчеству, 

научному подходу к решаемой проблеме. 

Термин «Организация» имеет два значения:  

как процесс – создание строгого порядка действий, ко-

торые ведут к образованию взаимосвязей между частями 

целого для получения ожидаемого результата;  

как объединение людей, совместно реализующих ка-

кую-либо программу для достижения определѐнной цели и 

действующих на основе определенных правил и норм. 

Для магистранта термин «деятельность» обозначает 

теоретическое обучение, производственные практики и 

выполнение выпускной квалификационной работы.  
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1.1 Научно-исследовательская работа 

(НИР) 

 

Научное исследование – это деятельность по примене-

нию системы знаний какой-либо науки для решения про-

блем, относящихся к теоретическому или практическому 

еѐ направлению. 

Техносферная безопасность, как наука, относится к тех-

ническому направлению, поэтому все дальнейшие опреде-

ления мы будем рассматривать с этой точки зрения. 

Научное исследование магистранта направления «Тех-

носферная безопасность» начинается с выявления наличия 

проблемы в какой-либо области техносферной безопасно-

сти, и это происходит либо вследствие желания исследова-

теля найти решение проблемы, либо возникновение 

насущной необходимости изменения окружающей техно-

генной среды, или потребностью производства в улучше-

нии условий труда или повышения безопасности какого-

либо своего объекта. 

Проблема, которая ставится во введении любой научно-

исследовательской, в том числе магистерской выпускной 

квалификационной работы технического направления – 

это комплекс теоретических и/или практических задач, 

требующих непременного решения для изучения, проверки 

влияния и устранения  какого-либо техногенного явления 

или фактора, касающегося техносферной безопасности. 

Поиски решения проблемы порождают у исследователя 

одну или несколько гипотез. 

Гипотеза – это  предположение, при помощи которого 

исследователь пытается найти путь решения проблемы. 
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Для того, чтобы выдвинуть гипотезу, имеющую науч-

ную новизну, требуется провести анализ научной и техни-

ческой информации в рассматриваемой области знаний и 

составить краткий технический обзор по результатам ин-

формационного поиска по данной проблеме. В обзоре при 

анализе каждого известного решения следует выявлять не-

достатки, которые с точки зрения исследователя не помо-

гают решить поставленную проблему. Известные методи-

ческие и технические решения помогут правильно сориен-

тироваться в направлении составления сущности гипотезы, 

наиболее отвечающей решению проблемы. 

На основании гипотезы, которая из нескольких выдви-

нутых предполагает наиболее высокий уровень достовер-

ности, формулируется цель научного исследования. 

Цель научного исследования – получение путѐм все-

стороннего изучения на основе разработанных в  науке ме-

тодов анализа сведений о техническом объекте или техно-

логическом процессе, предназначенным гипотезой для ре-

шения проблемы, и, в случае получения положительных 

практических результатов, для возможного последующего 

их внедрения в производство.  

В научном исследовании выделяются объект и предмет 

исследования.  

Объект научного исследования – это природная техно-

генная система.  

Предмет научного исследования – это структура техно-

генной системы, кинематика и динамика взаимодействия 

тех еѐ физических элементов, которые должны обеспечи-

вать соответствие результатов еѐ деятельности ожидае-

мым. 
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Цель разделяется исследователем на несколько теорети-

ческих и практических задач, каждая из которых должна 

быть решена для нахождения ответа на один частный во-

прос темы исследований, а в своей совокупности решение 

задач должно определять достижение цели. 

Задачи научного исследования – это структурные эле-

менты проблемы, которые выстраивает перед собой иссле-

дователь. Каждая задача относится к конкретному научно-

му или практическому вопросу, и нахождение путей реше-

ния каждой задачи должно поэтапно приближать исследо-

вателя к решению проблемы в целом.  

Чтобы доказать, что осуществление гипотезы может 

решить проблему, от исследователя требуется проведение 

научно-технических исследований в виде анализа и экспе-

римента, подтверждающих правильность гипотезы реаль-

ными результатами. 

 

1.2 Проведение эксперимента 

 

Подтверждение верности или ошибочности гипотезы, 

выдвинутой исследователем для решения стоящей перед 

ним технической проблемы, в большинстве случаев произ-

водится  проведением эксперимента. Решение об этом ис-

следователь принимает на основании проведѐнного анали-

за научной и/или технической информации в рассматрива-

емой области знаний, в нашем случае техносферной без-

опасности. 

При положительном решении о проведении экспери-

мента первой обозначается его цель, а затем определяются 

и формулируются задачи, которые в своей совокупности 
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должны дать представление о том, что нужно сделать, что-

бы интересующая информация была получена, и на их ос-

новании назначается методика проведения эксперимента.    

Эксперимент – комплекс практических действий ис-

следователя, направленный на использование реально 

происходящих или смоделированных условий протекания 

изучаемого процесса для снятия интересующих выходных 

характеристик и фиксирования числовых параметров.  

Классификация экспериментов 

По названию отрасли науки:  

технический – относящийся к множеству наук, занятых 

проектированием и изготовлением различных изделий; 

естественнонаучный – относящийся к множеству наук, 

занятых изучением природных явлений; 

экологический – относящийся к изучению качества 

жизни человека в природе: 

социальный – относящийся к изучению качества жизни 

человека в человеческом обществе; 

и т. д. 

По целям исследования (что исследователь хочет узнать 

в результате проведения эксперимента): 

констатирующий – используется для проверки заранее 

ожидаемых предположений. В ходе такого эксперимента 

производится констатация наличия или отсутствия опреде-

ленной связи между воздействием на объект исследования 

и следующим за ним результатом; 

преобразующий – предполагает изменение структуры 

и/или функций объекта исследования в соответствии с вы-

двинутой гипотезой, формирование новых связей и отно-
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шений между составляющими элементами объекта или 

между    ним и окружающей средой и еѐ элементами; 

поисковый – проводится в том случае, если затруднена 

классификация факторов, влияющих на ожидаемые харак-

теристики изучаемого объекта.  По результатам поисково-

го эксперимента устанавливается степень влияния этих 

факторов и, на основании этого, приоритетность в даль-

нейших исследованиях;   

решающий – определяет окончательно, верна ли гипо-

теза в принципе;  

контролирующий – это констатирующий эксперимент, 

ограничивающий получаемые результаты определѐнными 

рамками какого-либо явления, каких-либо условий. 

По способу формирования условий: 

естественный – проведение предполагается в есте-

ственных условиях использования объекта исследования;   

искусственный – проведение предполагается в специ-

ально созданных искусственных условиях использования 

объекта исследования.   

По месту проведения: 

лабораторный – проводится в лабораторных условиях 

с применением лабораторного оборудования: типовых 

приборов, стендов, действующих моделей устройств и то-

му подобное;  

натурный (полевой, производственный) – проводится в 

естественных условиях над реальными объектами. 

По характеру взаимодействия средства эксперимен-

тального исследования с объектом исследования: 
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классический – фиксирование исследователем резуль-

татов воздействия на реальный объект при помощи реаль-

ных инструментов, приборов, установок; 

модельный – фиксирование исследователем результа-

тов воздействия на модель объекта при помощи инстру-

ментов, приборов и моделей установок в моделируемых 

условиях. 

По числу варьируемых факторов: 

однофакторный – предполагает выделение особо зна-

чимого фактора с последующим или без него поочередным 

варьированием второстепенных, интересующих исследо-

вателя; 

многофакторный – варьируются все интересующие 

факторы сразу, и каждый выходной параметр оценивается 

по результатам не одного, а серии опытов после окончания 

всего эксперимента. 

По контролируемым величинам: 

активный – предусматривается возможность измене-

ния входных параметров с обеспечением возможности 

коррекции выходных параметров исследуемой системы в 

процессе эксперимента; 

пассивный – не предусматривается возможность изме-

нения входных параметров исследуемой системы для кор-

рекции выходных при их фиксировании. 

Цель эксперимента – проверка справедливости гипоте-

зы. Его результаты  либо подтверждают, что гипотеза вер-

на и таким образом дают основание прорабатывать еѐ 

вплоть до получения практической пользы, либо не под-

тверждают, и тогда исследователь видит еѐ нерациональ-

ность для решения проблемы и ищет другие варианты.  
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Задачи эксперимента – это структурные элементы ги-

потезы, которые следует поэтапно решить для  получения 

желаемого результата. Каждая задача относится к кон-

кретному научному или практическому действию по про-

ведению эксперимента. А нахождение ответов последова-

тельно на каждую задачу должно приближать исследова-

теля к подтверждению или не подтверждению гипотезы в 

целом. 

Методика эксперимента – это изложение последова-

тельности опытов, решающих каждый определѐнную зада-

чу эксперимента, с раскрытием содержания каждого. 

Опыт – часть эксперимента, состоящая из подготови-

тельной, технологических и измерительных операций, 

призванная дать ответ на одну или несколько конкретных 

задач эксперимента.  

К подготовительным операциям относят проведение 

предварительного наблюдения за изучаемым техническим 

объектом или процессом с целью определения его входных 

варьирующих факторов и выходных измеряемых парамет-

ров, а также создание оптимальных условий, в которых 

возможно наиболее правильно провести опыт. К ним также 

относятся подбор моделей оборудования, технологической 

оснастки и инструментария для осуществления возможно-

сти протекания изучаемого процесса, а также измеритель-

ных приборов для определения числовых значений изме-

рений.  

К технологическим операциям относят проведение са-

мого эксперимента в процессе ввода входных факторов и 

систематическое наблюдение за ходом развития изучаемо-
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го процесса, описание происходящих явлений и фиксиро-

вание выходных параметров. 

К измерительным операциям относят проведение си-

стематической регистрации приборами числовых величин 

вводимых факторов и результатов измерений выходных 

параметров. 

План проведения эксперимента может включать сле-

дующие пункты:  

наименование темы исследования;  

рабочая гипотеза (ожидаемый результат); 

цель и задачи эксперимента; 

перечень исследуемых и вспомогательных материалов; 

перечень технологических приборов, установок, ин-

струментов;  

перечень средств измерений;  

методика проведения эксперимента;  

методика проведения каждого опыта, из которых состо-

ит эксперимент;  

варьируемые входные факторы каждого опыта;  

очерѐдность изменения факторов каждого опыта;  

диапазон измерений; 

дискретный шаг изменения факторов; 

обработка и анализ результатов эксперимента. 

После завершения измерений и снятия всех характери-

стик следует анализ результатов эксперимента, то есть пе-

реход от эмпирического изучения происходящего при экс-

перименте к логическим обобщениям, к анализу текстово-

го и математической обработке числового материала (по-

строение графиков, гистограмм, а также расчѐты погреш-

ностей измерений). 
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По результатам обработки полученных данных делается 

вывод о подтверждении или отрицании гипотезы научного 

исследования, представляется физическая сущность про-

цесса, тщательно сопоставляются причины, факты, обу-

словливающие ход того или иного явления и устанавлива-

ется адекватность проблемы, гипотезы и эксперимента.   

Если эксперимент подтверждает предположения не од-

ной, а нескольких гипотез, или между теоретической и 

практической частями исследования имеются существен-

ные расхождения, то либо корректируются теоретические 

предположения исследователя, либо проводятся дополни-

тельные эксперименты или опыты, склоняющие результа-

ты в ту или иную сторону, и  только потом формулируются 

научные и практические выводы.  

Затем составляется научно-технический отчет, содер-

жащий классификацию, план проведения, результаты экс-

перимента, расчѐт погрешностей и теоретические выводы. 

В качестве такового могут выступать и отчѐт по производ-

ственной научно-исследовательской практике, и курсовая 

работа по одной из изучаемых дисциплин, и выпускная 

квалификационная работа магистранта. 

В процессе экспериментальных работ необходимо со-

блюдать требования правил техники безопасности, пожар-

ной безопасности, инструкций по промышленной санита-

рии [14, 15, 16]. Руководителю эксперимента необходимо 

иметь техническое образование, соответствующее харак-

теру эксперимента. На него ложится вся ответственность 

за процесс осуществления (что бы ни случилось) и резуль-

таты эксперимента. Исполнители обязаны ознакомиться с 

информацией, изложенной в инструкциях по охране труда 
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в соответствующей профессии (определяется отраслью 

науки и характером опасностей еѐ деятельности), получить 

инструктажи вводный и первичный на рабочем месте, и 

расписаться об этом в лабораторном или производствен-

ном журнале предприятия, на котором или для которого 

производится эксперимент. 

 

1.3 Погрешность числовых результатов эксперимента 

 

При проведении технических или, например, физиче-

ских экспериментов в подавляющем большинстве случаев 

используются измерительные приборы и инструменты для 

фиксирования числовых значений выходных параметров 

исследуемого процесса. При этом возникает опасность, что 

ошибка измерений может быть так велика,  что поставит 

под сомнение саму достоверность результата и экспери-

мент будет проведѐн в пустую. 

Погрешность результата измерений складывается из 

физического изменения измеряемого параметра объекта 

вследствие влияния окружающей среды (например, темпе-

ратурного расширения физического тела), класса точности 

измерительного прибора и естественной неточности изме-

рения результата оператором. Каждый из перечисленных 

выше элементов погрешности может быть устранѐн раз-

личными способами (например, устранение значения тем-

пературного расширения производят умножением на ко-

эффициент, взятый из технического справочника а не 

устраняемые, такие как ошибка оператора, проведением 

вероятностных статистических расчѐтов с определением 

границ доверительного интервала) [10]. 
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1.4 Вопросы для самопроверки по теме 

     «Научные исследования. Эксперимент» 

 

Следует дать определение терминам (с 1 по 7 – каждо-

му), а в составе 7-го – тем, которые относятся к экспери-

менту Вашей научной работы и использовать описание в 

отчѐтах по соответствующей производственной практике. 

1 Проблема – 

2 Гипотеза – 

3 Цель научного исследования –  

4 Объект научного исследования – 

5 Предмет научного исследования – 

6 Задачи научного исследования – 

7 Эксперимент:   

констатирующий  – 

преобразующий   –   

поисковый   –   

решающий –  

контролирующий –  

естественный –   

искусственный –   

лабораторный –  

натурный  – 

классический –  

модельный –  

однофакторный –  

многофакторный –  

активный –   

пассивный –  

По 1 – 6 определениям подробнее [7].  
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1.5 Опытно-конструкторская работа 

(ОКР) 

 

Конструирование – творческий процесс создания от-

дельных элементов и всего проектируемого устройства в 

рабочих чертежах деталей, сборочных чертежах звеньев и 

узлов, чертежах общих видов, подтверждѐнных теоретиче-

скими расчѐтами, а также в технических описаниях и па-

тентах на новые конструкторские решения.  

Результат процесса конструирования – оптимальный 

вариант конструкций элементов и всего проектируемого 

устройства, которые, будучи изготовленными и собранны-

ми в узлах проектируемого устройства, обеспечивают за-

данные параметры, эргономичность, экологичность и эсте-

тичность, а так же экономичность их изготовления и экс-

плуатации устройства после сборки. 

Опытно-конструкторская работа – комплекс работ, 

направленных на создание новой техники или модерниза-

цию известного варианта, заключающийся в составлении 

технического задания, разработке конструкторской и тех-

нологической документации, изготовление по ним опыт-

ного образца проектируемого устройства, а также прове-

дение испытаний опытного образца с последующей кор-

ректировкой документации и принятием решения о воз-

можности промышленного изготовления продукции. 

Проектирование – организационный процесс создания 

новой техники: изделия, механизма, машины, конструкции 

путѐм исполнения проекта – плана, включающего в себя 

все этапы процесса создания новой техники вплоть до  
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начала практического изготовления проектируемого 

устройства.  

Проблема, которая ставится во введении любой опыт-

но-конструкторской разработки, в том числе магистерской 

выпускной квалификационной работы технического 

направления – это комплекс расчѐтных и практических за-

дач, требующих решения для совершенствования суще-

ствующего или создания какого-либо нового технического 

объекта или технологического процесса, актуальных и ка-

сающихся техносферной безопасности. 

Поиски оптимального пути решения проблемы порож-

дают у исследователя одну или несколько гипотез. 

Гипотеза опытно-конструкторской разработки – это  

предположение, при помощи которого исследователь пы-

тается найти путь решения проблемы. 

Для того, чтобы выдвинуть гипотезу, имеющую техни-

ческую новизну, требуется провести анализ теоретической 

и технической информации в рассматриваемой техниче-

ской отрасли и составить краткий технический обзор по 

результатам информационного поиска по данной пробле-

ме. В обзоре при анализе каждого известного технического 

решения следует выявлять недостатки конструкции техни-

ческого объекта эргономические, экологические и другие, 

которые с точки зрения исследователя следует устранить. 

Известные технические решения помогут правильно сори-

ентироваться в направлении составления сущности гипоте-

зы, наиболее отвечающей решению проблемы. 

На основании гипотезы, которая предполагает наиболее 

высокий уровень достоверности, формулируется цель  

проведения опытно-конструкторской работы. 
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Цель опытно-конструкторской разработки –  разработка 

принципиально новых технических объектов или техноло-

гических процессов,  либо совершенствование существу-

ющих и действующих, но требующих большего соответ-

ствия принципам техногенной безопасности, предназна-

ченным гипотезой для решения проблемы, и, в случае по-

лучения положительных практических результатов, для 

последующего возможного их внедрения в производство.  

В опытно-конструкторской работе выделяются объект и 

предмет разработки или совершенствования.  

Объект опытно-конструкторской разработки – это ма-

териальная техническая система, совершающая какую-то 

работу или сопротивляющаяся внешним нагрузкам.  

Предмет опытно-конструкторской разработки – это 

структура технической системы, кинематика и динамика 

взаимодействия тех еѐ механических и/или энергетических 

элементов, которые должны обеспечивать соответствие 

результатов еѐ деятельности ожидаемым. 

Цель разделяется исследователем на несколько теорети-

ческих и практических задач, каждая из которых должна 

быть решена для нахождения ответа на один частный во-

прос темы разработки, а в своей совокупности решение 

задач должно определять достижение цели. 

Задачи опытно-конструкторской разработки – это 

структурные элементы проблемы, которые выстраивает 

перед собой разработчик. Каждая задача относится к кон-

кретному практическому вопросу, и нахождение путей 

решения каждой задачи должно поэтапно приближать раз-

работчика к решению проблемы в целом.  
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1.6 Выполнение проекта 

 

Проект – план, включающий в себя все этапы процесса 

создания новой техники вплоть до начала практического 

изготовления проектируемого технического объекта.  

Опытно-конструкторская разработка – результат 

конструкторских работ, выполненный в форме проектной 

или рабочей конструкторской документации. 

При выполнении опытно-конструкторских работ осу-

ществляется подбор требуемых характеристик, составля-

ющих эксплуатационную основу создаваемой машины, 

прибора, конструкции, и в результате должна быть разра-

ботана конструкторская и технологическая документация 

на опытный образец. 

Опытный образец – образец проектируемой машины, 

прибора, конструкции, изготовленный по вновь разрабо-

танной рабочей документации для проверки соответствия 

его заданным техническим требованиям путем испытаний 

с целью принятия решения о возможности постановки на 

производство для промышленного изготовления. 

Проектная конструкторская документация – кон-

структорская документация, выполненная на стадиях тех-

нического предложения, эскизного и технического проек-

тов создания опытного образца. 

Техническое задание – текстовый документ, который 

указывает основные цели конструкторской разработки и 

устанавливает принципиальные  элементы конструкции и 

величины технических характеристик. Обычно при разра-

ботке новой техники составляют несколько технических 

заданий, отвечающих возможности получения одного и 

того же результата. 
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Техническое задание может содержать только желаемые 

выходные характеристики устройства, оставляя конструк-

тору возможность самому находить вариант их осуществ-

ления. Могут также предлагаться принципиальные вопро-

сы действия каких-либо частей устройства, траектории 

движения, габаритные размеры и прочее.  

Техническое предложение – текстовый документ, ко-

торый являет собой расширенное и углублѐнное техниче-

ское задание. Составляется после нахождения оптимально-

го варианта разрабатываемой конструкции именно для неѐ 

уже с конкретными основными показателями. 

Техническое предложение должно начинаться с  описа-

ния конструкции разрабатываемого устройства в статике, 

то есть в неподвижном состоянии. Производится перечис-

ление узлов  устройства одного за другим с подробным 

объяснением как в конструкции контактируют друг с 

дружкой детали каждого узла: либо это подвижный, либо 

неподвижный контакт, какие поверхности как расположе-

ны при взаимодействии. Обычно описание начинают с са-

мой большой (корпусной) детали, указывают еѐ форму, 

особенности, затем перечисляют закреплѐнные на ней бо-

лее мелкие детали, причѐм указывают и способы крепле-

ния и соединительные детали, если они есть.  

Далее должно следовать описание конструкции разра-

батываемого устройства в динамике, то есть в подвижном 

состоянии еѐ деталей при работе или выполнении прису-

щих деталям функций. Происходит перечисление движе-

ний и взаимодействий деталей меж собой. Начинают опи-

сание движения с двигателя (если он есть) или с детали, 

приводимой в движение двигателем, и продолжают по хо-

ду действия кинематической цепи устройства до выхода 
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движения на исполнительный (выполняющий основную 

функцию устройства) узел.  

Выполнение эскизных, технических и рабочих проектов 

– это этапы конструкторской деятельности по созданию 

комплектов соответствующих чертежей. 

Эскизный проект – комплект конструкторских доку-

ментов - чертежей, содержащих предварительно разрабо-

танные общие виды всех основных узлов, из которых со-

стоит разрабатываемая конструкция. 

Технический проект – комплект конструкторских до-

кументов - чертежей, где уже произведѐн окончательный 

выбор технических решений по изделию в целом и его со-

ставным частям, он содержит доработанные общие виды 

конструкторской разработки и еѐ узлов, полностью гото-

вые к деталировке. 

Рабочая конструкторская документация – конструк-

торская документация, выполненная на стадиях рабочего 

проекта разрабатываемой конструкции, предназначенная 

для изготовления опытного образца.  

Рабочий проект – комплект чертежей общих видов, 

сборочных и рабочих, а также других сопутствующих до-

кументов, достаточный для практического изготовления  

опытного образца машины. 

Технологическая документация – комплект карт тех-

нологических процессов изготовления деталей разрабаты-

ваемой конструкции по рабочим чертежам и сборки узлов 

и изделия в целом по сборочным чертежам. 

Технологический процесс – перечень взаимосвязанных 

меж собой технологических операций, объединѐнных од-

ной целью получения конечного результата. 

Технологическая операция – часть технологического 

процесса, выполняемая на одном рабочем месте. 
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Это может быть операция механической или химиче-

ской, термической обработки деталей, из которых состоит 

объект опытно-конструкторской разработки, либо опера-

ции по сборке этих деталей в отдельные узлы конструкции 

или в изделие в целом. 

План проведения опытно-конструкторской разработки 

может включать следующие пункты:  

наименование темы конструкторской разработки;  

рабочая гипотеза (ожидаемый результат); 

цель и задачи конструкторской разработки; 

техническое задание; 

техническое предложение; 

эскизный проект; 

технический проект; 

рабочий проект; 

изготовление опытного образца; 

испытания опытного образца; 

корректировка конструкторской документации; 

корректировка технологической документации. 

Испытания опытного образца и окончательная коррек-

тировка конструкторской и технологической  документа-

ции даѐт возможность изготовления опытной серии изде-

лий, по результатам проведения всестороннего испытания 

которой принимается решение о промышленном изготов-

лении продукции и составляется документ «Технические 

условия». 

Технические условия – документ, содержащий требо-

вания (совокупность всех показателей, норм, правил и по-

ложений) к разрабатываемой конструкции, еѐ изготовле-

нию, контролю, приемке и поставке.  
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1.7 Вопросы для самопроверки по разделу 

«Опытно-конструкторская работа. Проект» 

 

Следует дать определение терминам, тем из них, кото-

рые относятся к проекту Вашей опытно-конструкторской 

разработки и использовать их содержание в отчѐтах по со-

ответствующей производственной практике. 

1 Опытно-конструкторская работа –  

2 Опытно-конструкторская разработка – 

3 Проблема – 

4 Гипотеза – 

5 Цель опытно-конструкторской разработки –  

6 Объект опытно-конструкторской разработки – 

7 Предмет опытно-конструкторской разработки – 

8 Задачи опытно-конструкторской разработки – 

9 Проект –  

10 Опытный образец – 

11 Проектная конструкторская документация –   

12 Техническое задание – 

13 Техническое предложение – 

14 Эскизный проект – 

15 Технический проект –  

16 Рабочая конструкторская документация – 

17 Рабочий проект – 

18 Технологическая документация –  

19 Технологический процесс –  

20 Технологическая операция – 

21 Технические условия –  

По 18, 19, 20 определениям подробнее [11, 12]. 
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2 ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Научное исследование является обязательным условием 

написания магистрантом выпускной квалификационной 

работы, поэтому уже с начала учѐбы на первом курсе ре-

комендуется определиться с темой исследований. 

Для каждого магистранта важно на основании опыта 

учѐбы в бакалавриате очертить круг своих научных инте-

ресов в получаемой профессии для того чтобы в первом 

семестре иметь это основанием для выбора темы исследо-

ваний уже к первой производственной практике научно-

исследовательской работе. Консультации с преподавате-

лями-руководителями практик позволят утвердиться в 

правильности направления научных исследований в том 

числе применительно к привязке их к предполагаемой теме 

выпускной квалификационной работы. Задержка в опреде-

лении темы выпускной квалификационной работы и пере-

нос еѐ на последующие семестры учѐбы не позволит раци-

онально распределить этапы исследований, проводимых на 

производственных практиках, в которых так или иначе за-

действованы научно-исследовательские работы, и вызыва-

ет оттягивание начала еѐ выполнения, спешку и снижение 

качества выполнения в последних семестрах.  

Далее в учебном пособии изложена методика, инфор-

мирующая, как следует поступать для начала деятельности 

магистранта над выпускной квалификационной работой 

уже в первом семестре учебного процесса, используя вре-

мя прохождения производственных практик для выполне-

ния еѐ этапов, каждый из которых соответствует какому-

либо отдельному еѐ разделу (главе).  
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2.1 Выбор темы научных исследований 

 

Обоснование темы научных исследований (а при поло-

жительном результате и выпускной квалификационной ра-

боты магистранта) может быть дано одним из следующих 

методов [13]:  

1) экспертный: магистрантом подбираются высказыва-

ния авторов (учѐных, специалистов техносферной безопас-

ности и защиты в чрезвычайных ситуациях и других смеж-

ных областей) различных научно-технических статей о 

насущной конкретной техногенной проблеме, актуальной 

для решения, классифицируются их высказывания, сужде-

ния, мнения с указанием ссылок на источники, где они 

сформулированы, и находится у каждого своѐ видение ре-

шения проблемы, а магистрант в этом случае склоняется к 

чьему-либо мнению и начинает, привнося что-то новое, его 

подтверждать;  

2) естественнонаучный: магистрантом самостоятельно 

выдвигается гипотеза по решению какой-то техногенной 

проблемы (повышение безопасности электрических сетей, 

других техногенных систем, используемых  технологий и 

так далее) в области техносферной безопасности и прово-

дятся научные исследования и один или серия эксперимен-

тов. На основании обработки результатов этих экспери-

ментов гипотеза либо подтверждается, либо не подтвер-

ждается, но даже в случае получения отрицательного ре-

зультата эта работа может считаться научным исследова-

нием проблемы, указывающим, что исследования для еѐ 

решения следует продолжать в других направлениях. 
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2.2 Привязка темы научных исследований 

к выпускной квалификационной работе 

 

Если магистрантом выбрана исследовательская направ-

ленность темы своей научной работы над обоснованной 

экспертным или естественнонаучным методом актуальной 

проблемой, то для использования  этой темы для  выпуск-

ной квалификационной работы следует задуматься, как и 

где будут проводиться эксперименты по подтверждению 

правильности выдвинутой исследователем гипотезы, ука-

зывающей пути решения обнаруженной проблемы техно-

генной безопасности. Для нахождения таких институтов 

или предприятий и ознакомления с их возможностями 

проводить требуемые исследователю эксперименты 

вполне реально воспользоваться производственными прак-

тиками, организуемыми кафедрой в последующих учебных 

семестрах. Следует изучить наличие оборудования, состав 

технологических процессов, квалификацию персонала 

предприятия для осуществления цели ваших исследова-

ний. Следует общаться с сотрудниками, обязательно ис-

просив на то разрешение руководства предприятия, фик-

сируя информацию, для выявления узких мест электротех-

нической  или другой безопасности и предложить своѐ ви-

дение решения проблемы, которая есть у предприятия, или 

подстроить свою тему под их проблему и, получив согла-

сие на проведение таких экспериментальных исследований 

на этом предприятии, утвердить на кафедре тему выпуск-

ной квалификационной работы, название которой сформи-

руется после осмысления магистрантом всех положитель-

ных и отрицательных аспектов еѐ выполнения. 
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Далее изложены перечни некоторых тем научно-

исследовательских выпускных квалификационных работ 

различных годов выпуска магистрантов направления 

20.04.01 «Техносферная безопасность» Института граж-

данской защиты. 

  

Направленность 20.04.01.01 «Техносферная безопас-

ность» (Безопасность в электроэнергетике)  

 

Исследование и разработка портативного волнового ис-

точника электрической энергии. 

Исследование и разработка автономной станции катод-

ной защиты нефтепровода. 

Исследование и разработка резонансной системы элек-

троосвещения производственного предприятия. 

Исследование параметров трансформатора Тесла лабо-

раторного назначения. 

Исследование и разработка погружной всасывающей 

турбины Шаубергера. 

Исследование и разработка однопроводной системы пе-

редачи электроэнергии в мобильном комплексе переработ-

ки твердых коммунальных отходов. 

Исследование и разработка беспроводной системы пе-

редачи электроэнергии. 

 

Направленность 20.04.01.04 «Техносферная безопас-

ность» (Информационные технологии в техносферной 

безопасности) 
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Алгоритм выбора главного управляющего модуля в 

многоконтроллерной схеме управления эвакуацией. 

Инфракрасный сенсорный канал в системах обеспече-

ния безопасности. 

Определение избыточного давления на фронте ударной 

волны при взрыве конденсированного взрывчатого веще-

ства по различным методикам. 

Прогнозирование техногенных рисков автозаправочной 

станции на базе Web-ресурса. 

Программное средство для обеспечения управления 

беспилотным судном. 

Создание API для отображения пространственных вели-

чин в картографических веб-интерфейсах. 

Формирование web-интерфейса для ввода исходных 

данных. 

 

Направленность 20.04.01.05 «Техносферная безопас-

ность» (Безопасность электротехнических систем в 

нефтегазовом комплексе) 

  

Анализ оптимальных режимов системы электроснабже-

ния. 

Исследование факторов риска, влияющих на работу 

электроцентробежных насосов нефтегазовых скважин. 

Использование беспилотников для обнаружения утечек 

метана в газопроводах. 

Мониторинг воздушных линий электропередач с помо-

щью беспилотных летательных аппаратов самолетного ти-

па. 
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Оценка эффективности активно-адаптивной системы 

электроснабжения предприятий.  

Оценка эффективности схемы электроснабжения ПС 

500/220/35 кВ. 

Оценка потерь мощности в распределительной сети 6-10 

кВ. 

 

Направленность 20.04.01.06 «Техносферная безопас-

ность» (Промышленная безопасность в нефтегазовом 

комплексе) 

  

Обеспечение энергобезопасности и энергоэффективно-

сти на основе возобновляемой энергетики и развитие си-

стемного подхода к управлению промышленной безопас-

ностью нефтегазового предприятия. 

Инновационные средства технической диагностики и 

предотвращения ЧС при транспортировке нефти и газа. 

Улучшение условий промышленной безопасности при 

эксплуатации нефтяной скважины насосом УЭДН-5. 

Повышение показателей по ПБ, ОТ и ООС за счѐт об-

новления парка буровых установок на примере предприя-

тия ЗАО «NNN». 

Оценка и прогноз уровня безопасности на производстве 

на примере нефтегазового предприятия. 

Улучшение условий промышленной безопасности при 

работе с агрессивными средами на буровой установке 

ПАО «NNN». 

Разработка мероприятий по улучшению условий обес-

печения промышленной безопасности при подготовке до-
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бываюших скважин к ремонтных работам на примере ООО 

«NNN». 

 

Направленность 20.04.01.07 «Техносферная безопас-

ность» (Пожарная безопасность) 

 

Пути снижения воздействия на человека поражающих 

факторов пожара в АО «NNN». 

Решение некоторых задач пожарной безопасности ме-

тодом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Управление рисками и разработка противопожарных 

мероприятий для окрасочного комплекса ПАО «NNN». 

Методы и алгоритмы мониторинга и прогнозирования 

риска природных пожаров на территории ...ской республи-

ки. 

Инновационные подходы в подготовке населения горо-

да N в области гражданской обороны, защиты от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности. 

Разработка распределѐнной системы тушения торфяных 

пожаров. 

Разработка учебного лабораторного стенда по системам 

АПС и СОУЭ. 

 

Направленность 20.04.01.08 «Техносферная безопас-

ность» (Охрана труда) 

 

Совершенствование условий труда спасателей на при-

мере МБУ "NNN". 



33 

 

Повышение эффективности системы управления произ-

водственными рисками и внутреннего контроля в ООО 

«NNN». 

Повышение безопасности труда сотрудников и обуча-

ющихся в Школе … .  

Совершенствование условий труда слесаря по ремонту 

автомобилей в ООО «NNN». 

 

2.3 Выбор темы  опытно-конструкторской разработки 

 

Обоснование темы опытно-конструкторской разработки 

(а при положительном результате и выпускной квалифика-

ционной работы магистранта) может быть дано одним из 

следующих методов [13]:  

1) экспертный: магистрантом подбираются высказыва-

ния авторов (учѐных, инженеров, технических специали-

стов) различных научно-технических статей об актуальной 

конкретной технической проблеме, требующей решения, 

классифицируются их высказывания, суждения, мнения с 

указанием ссылок на источники, где они сформулированы 

и изложено видение решения проблемы авторами, и в этом 

случае магистрант склоняется к чьему-либо мнению и 

начинает его подтверждать; 

2) дедуктивный: в существующем или проектируемом 

технологическом процессе рассматривается причинно-

следственная связь между входными и выходными пара-

метрами, которые следует изменить в лучшую сторону 

(например, снизить влияние на окружающую среду побоч-

ных продуктов процесса) и предложить применение ново-

го, более современного, производительного и экологично-

го оборудования, либо модернизировать существующий  
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вариант для получения другого, более правильного, эко-

номичного результата; 

3) инженерно-практический: используется, когда в ка-

честве объекта рассмотрения выступает предлагаемый 

вновь технологический процесс или техническая система, 

работоспособность которого или которой следует подтвер-

дить для получения нового эффекта, а опытно-

конструкторская разработка практически помогает это 

осуществить.  

 

2.4 Привязка темы опытно-конструкторской 

разработки к выпускной квалификационной работе 

 

Если тема выпускной квалификационной работы маги-

странта является не исследовательской, а более относя-

щейся к улучшению характеристик производственных 

процессов и/или оборудования  в области техносферной 

безопасности, и проведения экспериментальных исследо-

ваний не требуется, то в этом случае возможен вариант чи-

сто практического подхода и к названию темы и к содер-

жанию работ для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. Магистерские выпускные квалификационные 

работы такого типа менее интересны с точки зрения теоре-

тической науки, но не менее полезны с точки зрения прак-

тического подхода к использованию научных знаний, то 

есть наведения порядка на предприятии в области охраны 

труда и других видов безопасности, в том числе электри-

ческой, а также разработке и внедрению нового оборудо-

вания и технологических процессов. Практические темы 

выпускных квалификационных работ выгодны для пред-
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приятия, так как помогают модернизировать производство, 

а так же в организации систем охраны и безопасности тру-

да и устранении недостатков в области документирования 

и  практического подхода к обеспечению ликвидации уз-

ких мест производства в области техносферной безопасно-

сти.  

Далее изложены перечни некоторых тем опытно-

конструкторских и опытно-технологических выпускных 

квалификационных работ различных годов выпуска маги-

странтов направления 20.04.01 «Техносферная безопас-

ность» Института гражданской защиты. 

 

Направленность 20.04.01.01 «Техносферная безопас-

ность» (Безопасность в электроэнергетике)  

 

Модернизация системы водоподготовки для парогазо-

вых ТЭС. 

Разработка автоматической системы коммерческого 

учета электроэнергии со встроенной системой контроля 

параметров сети. 

Усовершенствование устройства для компенсации реак-

тивной мощности в системе электроснабжения промыш-

ленного предприятия 

 

Направленность 20.04.01.04 «Техносферная безопас-

ность» (Информационные технологии в техносферной 

безопасности) 

 

Автоматические системы определения потока людей 

при эвакуации из помещения. 
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Моделирование и управление эвакуацией в здании в 

условиях пожара. 

Модернизация гидравлических аварийно-спасательных 

инструментов на примере гидравлических ножниц. 

Разработка клиентской части веб-приложения «Расчет 

категорий помещений по пожарной опасности». 

Разработка конструкции "азотного замка" для предот-

вращения утечки пропана при перевозке в цистернах. 

Разработка плана эвакуации с расчетом времени ликви-

дации пожара …ской школы. 

Электропитание информационной сети повышенной 

надежности. 

 

Направленность 20.04.01.05 «Техносферная безопас-

ность» (Безопасность электротехнических систем в 

нефтегазовом комплексе) 

  

Модернизация привода судового генератора плавучей 

буровой установки. 

Модернизация системы мониторинга и компенсации ре-

активной мощности для повышения надежности работы 

электротехнического оборудования. 

Модернизация системы управления газопоршневого аг-

регата для повышения надежности его эксплуатации. 

Разработка мероприятий по компенсации реактивной 

мощности на промышленном предприятии. 

Реконструкция системы электроснабжения промышлен-

ного предприятия. 
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Разработка автоматизированной системы коммерческо-

го учета электроэнергии на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. 

Разработка установки индукционного нагрева электро-

двигателя. 

 

Направленность 20.04.01.06 «Техносферная безопас-

ность» (Промышленная безопасность в нефтегазовом 

комплексе) 

 

Модернизация мобильного комплекса оборудования для 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Применение активного молниеприемника для молние-

защиты резервуарного парка OOO «NNN». 

Разработка проекта очистки попутного нефтяного газа 

от сероводорода. 

Совершенствование конструкционных решений свобод-

но-подвижной опоры для наземных трубопроводов. 

Совершенствование технологии рекультивации нефте-

загрязненных земель. 

Усовершенствование методов утилизации буровых 

нефтешламов. 

Усовершенствование методов локализации и ликвида-

ции аварийных разливов нефти. 

 

 

Направленность 20.04.01.07 «Техносферная безопас-

ность» (Пожарная безопасность) 
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Обеспечение пожарной безопасности в резервуарах для 

хранения мазута на котельной ...ской части «NNN». 

Применение ультразвуковых устройств для проведения 

поисковых работ в условиях плохой видимости. 

Разработка полигона для отработки спасателями навы-

ков по проведению аварийно-спасательных работ в усло-

виях ЧС техногенного характера. 

Разработка комплекса подготовительных занятий с 

детьми для спасения со 2 этажа по «детской горке» при 

чрезвычайной ситуации пожароопасного характера. 

Разработка учебного тренажѐра по устройству системы 

ОПС. 

Разработка компьютерного информационного тренажѐ-

ра для профотбора пожарных. 

Усовершенствование способов спасания людей с огра-

ниченными возможностями на объектах с массовым пре-

быванием людей. 

 

Направленность 20.04.01.08 «Техносферная безопас-

ность» (Охрана труда) 

 

Разработка системы очистки воздуха от вредных ве-

ществ лакокрасочного цеха. 

Разработка фильтрующей насадки с сорбирующим ве-

ществом по детоксикации монооксида углерода для без-

опасности труда пожарных. 

Разработка индивидуального средства защиты от воз-

действия электромагнитного излучения на работника. 

Решение проблем утилизации медицинских отходов для 

учреждений здравоохранения. 
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2.5 Вопросы для самопроверки по разделу 

«Выбор темы научной работы» 

 

Следует определить, какие термины (не менее трѐх) мо-

гут относиться к предполагаемому названию Вашей науч-

но-исследовательской работы или опытно-

конструкторской разработки и напротив каждого выбран-

ного термина объяснить, в чѐм это отношение выражается. 

Анализ –  

Алгоритм выбора –  

Инновационные средства – 

Инновационные подходы – 

Исследование – 

Исследование и разработка – 

Методы и алгоритмы – 

Мониторинг – 

Обеспечение – 

Определение – 

Оценка – 

Повышение – 

Прогнозирование – 

Программное средство – 

Пути снижения – 

Разработка системы – 

Решение некоторых задач –  

Совершенствование технологии – 

Совершенствование конструктивных – 

Создание – 

Улучшение – 

Формирование – 
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3 ОТРАЖЕНИЕ НАУЧНОЙ ТЕМЫ В РАЗДЕЛАХ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Магистерская выпускная квалификационная работа – 

это комплект документов, состоящий из расчѐтно-

пояснительной записки, электронного носителя еѐ текста и 

наглядной презентации, транслируемой на большой экран, 

представленный к защите, который должен показать про-

фессиональное владение магистрантом теорией и практи-

кой изученной в учебном процессе предметной области, 

умение решать конкретные задачи в сфере своей профес-

сиональной деятельности и, главное, что отличает маги-

стра от бакалавра, навыки умений заниматься научной де-

ятельностью и творческий подход к решению технических 

задач. Иными словами, магистерская выпускная квалифи-

кационная работа представляет собой отчет об изучении 

(исследовании) магистрантом конкретно существующей 

проблемы техносферной безопасности с целью нахожде-

ния  оптимального пути среди многих путей решения для 

еѐ устранения и, если возможно, обеспечения практическо-

го применения результатов исследований.  

К таким темам относятся выпускные квалификационные 

работы двух типов: «организационные» и «ревизионные». 

Название тем и того и другого типа может содержать и та-

кие термины, как «исследование», «эксперимент», «теоре-

тический», «научный», то есть отражать научно-

исследовательский характер, и такие, как «совершенство-

вание», «разработка», «комплекс мероприятий», «условия 

труда», «рабочее место», то есть отражать технический 



41 

 

и/или технологический характер решения рассматривае-

мых проблем (опытно-конструкторская работа). 

 

3.1 Типы выпускных квалификационных работ 

 

Организационный тип. Аналитическое содержание 

магистерской выпускной квалификационной работы орга-

низационного типа состоит из описания существующего 

положения дел по техносферной безопасности производ-

ства, технологий и оборудования на предприятии. Для по-

становки проблемы требуется нахождение узкого места, 

обозначенного обычно в документации по охране труда 

описанием инцидентов, лѐгких травм и с оформлением 

больничного листа, более или менее чѐтко выраженных 

профессиональных заболеваний, требующих вмешатель-

ства специалистов, или в документации по противопожар-

ному состоянию помещений, технологий и оборудования и 

изменения на предприятии порядка  отношения руковод-

ства и персонала к происходящему. Для решения пробле-

мы разрабатывается комплекс (желательно) или одно су-

щественное мероприятие, улучшающее положение дела и 

решающее поставленную проблему по электро- или дру-

гому направлению производственной безопасности. Маги-

стерские выпускные квалификационные работы организа-

ционного типа пишутся по одному и тому же содержанию 

и имеют темой, например: «Разработка комплекса меро-

приятий по приведению в соответствие условий труда на 

рабочем месте оператора энергоблока насосного оборудо-

вания». Такая тема позволяет проявить магистранту свои 

организаторские способности и конструкторско-
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технологические знания, а предприятию – провести соот-

ветствующую модернизацию и улучшить какой-либо эле-

мент в производственном процессе, не тратя средств на 

разработку этих мероприятий, что за них сделает маги-

странт, работающий над выпускной квалификационной 

работой. Это может склонить предприятие, занятое своими 

производственными делами, на помощь магистранту, за-

ключающуюся в предоставлении нужной документации по 

охране труда и прочим видам техносферной безопасности. 

При большом объѐме проектной работы возможно за-

ключение между предприятием и магистрантом договора о 

проведении работ, в том числе с привлечением к работе 

сотрудников предприятия и, возможно, последующей 

оплатой и самому магистранту. 

  

Ревизионный тип. Магистерские выпускные квалифи-

кационные работы ревизионного типа отличаются от орга-

низационного типа тем, что в содержание и название их 

темы входит проверка (ревизия) всей системы электро-, 

пожаро- или другого вида техносферной безопасности на 

предприятии, которая нуждается в разборе и классифика-

ции накопленной за прошлые годы документации по 

охране труда и так далее, анализе отчѐтов и нахождении 

узких мест (нарушений), требующих вмешательства и из-

менения существующего порядка отношения к происхо-

дящему с последующим составлением отчета для руковод-

ства предприятия, которое на основании этого будет при-

нимать какие-либо меры, если найдутся несоответствия 

существующим нормам охраны труда или соблюдению 

норм и правил техники безопасности и тому подобное. Ма-
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гистерские выпускные квалификационные работы ревизи-

онного типа также пишутся по одному и тому же содержа-

нию и тема звучит примерно так: «Проработка вопроса 

необходимости приведения в соответствие условий труда 

на рабочих местах сотрудников предприятия». Такая тема 

позволяет проявить магистранту свои способности прове-

дения анализа ситуации и, в результате, применить науч-

но-исследовательские знания для проведения эксперимен-

та, например, очистки воздуха на рабочем месте, подтвер-

ждающего улучшение ситуации после внедрения разрабо-

танных мероприятий, а предприятию – провести соответ-

ствующую модернизацию и улучшить какой-либо элемент 

в производственном процессе, не тратя средств на оплату 

специалиста со стороны на разработку этих мероприятий, 

что за него сделает магистрант, работающий над выпуск-

ной квалификационной работой . Это может склонить 

предприятие, занятое своими производственными делами, 

на помощь магистранту, заключающуюся в предоставле-

нии нужной документации по состоянию дел на производ-

стве и охране труда персонала и тому подобное. 

При большом объѐме проверочной работы возможно за-

ключение между предприятием и магистрантом договора о 

проведении работ, в том числе с привлечением к работе 

сотрудников предприятия и, возможно, последующей 

оплатой и самому магистранту. Но, в большинстве случаев 

магистранту самому приходится производить все действия 

по организации выполнения своей выпускной квалифика-

ционной работы. 
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3.2 Рекомендуемая структура выпускной  

квалификационной работы 

  

Магистерскую выпускную квалификационную работу 

рекомендуется составлять из следующих разделов: 

титульный лист; 

     аннотация; 

     содержание; 

     введение; 

     аналитический;  

исследовательский  (или конструкторский и/или техно-

логический); 

технико-экономическое обоснование;     

заключение; 

     библиографический список; 

приложения.  

Примечание: названия разделов могут являться офици-

альными названиями соответствующих частей магистер-

ской выпускной квалификационной работы или заменены 

на синонимы (глава, параграф и тому подобное). 

Титульный лист содержит текст, несущий обязательную 

информацию, расположенную на листе в определѐнной 

форме, и от неѐ отступать не следует (на выпускающей ка-

федре осуществляется нормоконтроль расчѐтно-

пояснительной записки выпускной квалификационной ра-

боты, который проверяет правильность еѐ оформления со-

гласно стандарту [3]. 

Аннотация (не более полстраницы) содержит формули-

ровку проблемы, цели исследования, постановку задач и 

краткое изложение основных результатов, подтверждаю-

щих практическую значимость проведѐнной работы. 
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Содержание рекомендуется оформлять по стандартной 

форме [3], примером оформления так же может служить 

«СОДЕРЖАНИЕ» данного и других учебных пособий ав-

тора [8¸10]. 

Во введении (до двух страниц) описываются актуаль-

ность, проблема, гипотеза, предмет и объект исследования, 

цель и перечислены задачи, решаемые в магистерской вы-

пускной квалификационной работе. 

Аналитический раздел (глава 1) является обзором лите-

ратуры и других информационных источников, где пере-

числяются  существующие варианты решения поставлен-

ной проблемы с указанием существенных недостатков 

каждого из них. В конце обзора должен быть сформулиро-

ван вывод о том варианте, который ближе всего по своей 

сущности. Например, если принимается решение о проек-

тировании некоторого технического устройства, то необ-

ходимо показать, что на данный момент не существует 

устройства, обладающего нужными для решения пробле-

мы возможностями и выходными данными. 

Исследовательский (или его название «конструктор-

ский» или «технологический») раздел (глава 2) содержит 

всю информацию по характеристике и сути эксперимента 

(опытно-конструкторской разработки, проектируемого 

технологического процесса): план (проект) с описанием 

каждого этапа с необходимыми пояснениями, схемами, 

фотографиями, графиками, выводы по практической части 

в целом. Комплекты конструкторских и/или технологиче-

ских документов (чертежей и/или карт) полностью не при-

водятся, показывают рисунки только тех, которые поясня-

ют новизну, достигаемую в результате проведения всех 
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практических работ, например, если в рамках работы про-

водится реализация материального объекта исследований, 

то в описании практической части должна быть пояснена 

технология его разработки, в частности: 

приведена общая схема объекта в статике; 

приведено описание работы объекта в динамике;  

если осуществляется доработка конструкции существу-

ющего  объекта, то должны быть описаны новые возмож-

ности и улучшения, реализованные в данной работе;  

приведены характеристики функционирования объекта 

(например, мощность, производительность, и т.д.) и коли-

чественные их изменения после доработки. 

Раздел технико-экономическое обоснование (глава 3) 

содержит расчѐты, проводимые по экономическим мето-

дикам либо капитальных затрат на проведение практиче-

ских работ, либо сравнение предлагаемого варианта с су-

ществующим и подсчѐт экономической эффективности 

вложений с обязательным определением срока окупаемо-

сти этих затрат.     

Заключение (одна-две  страницы) должно содержать: 

подтверждение достижения поставленной в начале ра-

боты цели исследований; 

подтверждение научной и/или практической значимости 

исследования и/или проектирования или модернизации 

разработки или технологии; 

краткое упоминание о поставленных в начале работы 

задачах; 

формулировки результатов работы по выполнению 

каждой поставленной задачи исследования; 
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выделение положительных решений практической ча-

сти работы, выносимых на защиту;  

упоминание о своих изобретениях и печатных трудах, 

относящихся к теме исследований (если они есть); 

предполагаемые магистрантом пути дальнейшего разви-

тия темы исследования. 

Последний подпункт приводится для указания не вы-

полнявшихся, но сопутствующих теме в процессе работы 

над выпускной квалификационной работой вопросов, ко-

торые предположительно смогли бы после их разработки и 

применения улучшить и дополнить полученные характе-

ристики рассматриваемых объектов, или расширить сферу 

раскрытия их функциональных возможностей, не предпо-

лагаемых ранее гипотезой, так как любая тема исследова-

ния не может охватить даже большинства вопросов, кото-

рые могут быть подняты по рассматриваемой теме. В этом 

случае объѐм темы может охватить только какую-то еѐ 

часть по решению конкретного вопроса.  

 

3.3 Отражение научной темы в разделе  

«СОДЕРЖАНИЕ»  

выпускной квалификационной работы 

 

Ниже мы приводим пример составления содержания 

выпускной квалификационной работы, используя диплом-

ный проект студента Института гражданской защиты, вы-

пускника кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях и 

управление рисками» 2013 года, имеющий исследователь-

ский уклон и содержащий в своѐм составе и проведение 

экспериментов и опытно- конструкторскую разработку на 
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тему «Разработка конструкции мобильного спирального 

надувного рукава с нагревом для спасения при пожаре», 

основная сущность которой описана в научных статьях [4, 

9] и мировая новизна этой конструкции впоследствии была  

подтверждена патентом на изобретение РФ № 2513769. 

Цитату раздела «СОДЕРЖАНИЕ» мы сопроводим крат-

кими комментариями, располагая их сразу после названия 

каждого раздела и выделив курсивом, по части научного 

вклада рассматриваемой исследовательской темы, содер-

жащейся в вышеприведѐнном разделе или подразделе.   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ... 

Из научной информации показаны: проблема, объект и 

предмет исследования, цель, которая говорит о кон-

структорской направленности, перечислены задачи. 

1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ 

СПАСЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ МНОГОЭТАЖ-

НЫХ ЗДАНИЙ... 

1.1 Устройства канатно-спускные пожарные... 

1.1.1 Канатно-спускное устройство пожарное 

автоматическое «Берг»... 

1.1.2 Канатно-спускное устройство пожарное 

автоматическое «САМОСПАС»... 

1.2 Устройства спасательные прыжковые по-

жарные... 

1.2.1 Устройство эвакуации «Каскад-5» (куб 

жизни)... 

1.2.2 Натяжное спасательное полотно НСП... 
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1.3  Устройства спасательные рукавные пожар-

ные... 

1.3.1 Спиральный спасательный рукав 

EUROACE S-1 

1.3.2 Спасательный пожарный рукав Барьер-С... 

1.3.3 Наклонный спасательный рукав (желоб) 

EUROACE – R... 

Рассмотрены функциональные особенности суще-

ствующих устройств, выполняющих те же задачи, прове-

дѐн анализ их возможностей и перечислены недостатки. 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ... 

2.1 Описание общей конструкции мобильного 

спирального надувного рукава с нагревом... 

2.2 Описание усовершенствованного пожарного 

коленного автоподъѐмника АКП-50... 

2.3 Описание вход-рамы мобильного спираль-

ного надувного рукава с нагревом... 

2.4 Описание конструкции спирального надув-

ного рукава с нагревом... 

2.5 Осуществление функции соответствия рука-

ва этажности здания... 

2.6 Поперечное и продольное сечения спираль-

ного надувного рукава с нагревом... 

2.7 Выходное отверстие из спирального надув-

ного рукава с нагревом... 

2.8 Инструкция по эксплуатации спирального 

надувного рукава с нагревом... 

Приведены рисунки со схемами и пояснениями каждого 

подпункта опытно-конструкторской разработки, со-

держащие описание в статике и функционирование в ди-
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намике перечисленных элементов, полностью показываю-

щие еѐ устройство и работу. Объяснение принципа дей-

ствия и суть, изложенная на чертежах, важная для по-

нимания, также поясняются рисунками. 

3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ... 

3.1 Проведение опытов... 

3.2.1 Размерный расчѐт витков рукава... 

3.2.2 Расчѐт равновесия системы «автомобиль-

подъѐмник-рукав»... 

3.2.3 Расчѐт подъѐмной силы горячего воздуха... 

Произведено описание эксперимента в целом и каждого 

опыта в частности, перечислено применяемое оборудова-

ние, материалы, изменяемые входные факторы, сопро-

вождаемые теоретическими расчѐтами,  и измеряемые 

выходные параметры с подведением частных выводов по 

каждому опыту и общих анализирующих итогов экспери-

мента.  

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ... 

4.1 Смета затрат на проведение научно-

исследовательской работы и опытно-

конструкторской разработки изделия... 

4.2 Смета затрат на изготовление опытного об-

разца... 

4.3 Смета затрат на испытания опытного образ-

ца... 

4.4 Расчѐт отпускной цены разработанного из-

делия... 

Произведен числовой расчѐт, доказывающий, что пред-

ложенный объект реален в суммах затрат на проведение 
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опытно- конструкторских работ и проведении экспери-

мента. 

5 СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ... 

5.1 Порядок проведения сертификации... 

5.2 Сертификат пожарной безопасности... 

5.3 Нормы пожарной безопасности НПБ 187-99 

«Устройства спасательные рукавные пожарные. 

Общие технические требования. Методы испыта-

ний»... 

5.3.1 Область применения... 

5.3.2 Определения... 

5.3.3 Общие положения... 

5.3.4 Общие технические требования... 

5.3.5 Виды проверки технического показателя... 

5.3.6 Нормы технических показателей при ис-

пытаниях... 

5.3.7 Перечень использованных в НПБ стандар-

тов и других нормативных документов... 

Делается вывод, что разработанный объект соответ-

ствует всем имеющимся противопожарным нормам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ... 

Кроме прочего, в конце говорится о возможных 

направлениях проведения дальнейших научных и 

опытно-конструкторских разработок. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК... 

ПРИЛОЖЕНИЯ... 

Приложение А Пожарный коленчатый авто-

подъѐмник АКП-50 на шасси TATRA-815... 

Приложение Б Трос канатный 12.0... 
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Приложение В Тепловая пушка Kerona 

P10000E-T... 

Приложение Г Компрессор КТ-6 / КТ-7... 

Приложение Д Баллон с гелием 40л... 

Приложение Е Металлический горячекатаный 

швеллер с параллельными гранями полок... 

Приложение Ж Маска кислородная... 

Приложение И Высокопрочное виниловое по-

лотно... 

Приложение К Установка МИ-40У... 

Приложение Л Материалы заявки на получение 

патента на предполагаемое изобретение... 

Многоточие после названий разделов содержания показы-

вает, что далее будут обозначены номера страниц 

нахождения разделов в тексте расчѐтно-пояснительной 

записки выпускной квалификационной работы. 

 

3.4 Анализ информации по научной теме 

 

Определившись с кругом своих интересов в профессии, 

следует как можно тщательнее проанализировать инфор-

мацию об узких местах в тематике безопасности процес-

сов, работ и обслуживания  и постараться сконцентриро-

ваться на каком-либо одном конкретном интересующем 

вас и, главное, доступном для вашего понимания вопросе, 

где можно предложить мероприятия для улучшения 

электро- или других видов безопасности ситуации. В тече-

ние всей учѐбы в магистратуре следует анализировать воз-

можно большее количество источников [1, 2] как библио-

графических, так и из интернета, тщательно фиксируя их 
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обозначения для составления библиографического списка 

в пояснительную записку выпускной квалификационной 

работы. Из каждого источника следует выписывать ин-

формацию, хоть сколько-нибудь касающуюся темы буду-

щей научно-исследовательской работы (опытно-

конструкторской или технологической разработки), разде-

ляя еѐ по соответствующим  разделам выпускной квали-

фикационной работы и сохраняя еѐ для дальнейшего ис-

пользования, даже если вам кажется, что она будет не 

нужна. Потом может оказаться, что именно еѐ и не хватает.  

В аналитическом разделе следует рассмотреть три-пять 

возможных вариантов аналогов существующих устройств 

или технологий решения проблемы. Их самым тщатель-

ным образом отбирают из собранного множества инфор-

мационных источников. В описании каждого варианта 

аналогов перечисляют общую характеристику и указывают 

в ней те признаки, которые относятся к рассматриваемой 

теме исследований. Отдельным абзацем после каждого 

рассмотрения объясняют, по какой причине возможности 

этого варианта ограничены или отсутствуют для выполне-

ния функций, помогающих решать поднятую научную или 

техническую (технологическую) проблему. 

В конце раздела отдельным подпунктом (параграфом) 

делается обстоятельный вывод о наиболее походящем ва-

рианте, как прототипе пути решения проблемы с указани-

ем элементов конструкции (операций технологического 

процесса), способствующих решению. 

Проработанная информация, вполне возможно, подска-

жет идею подачи заявки на получение патента на изобре-

тение, полезную модель или промышленный образец, что 
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весьма поднимет авторитет научной или технической раз-

работки магистранта на защите выпускной квалификаци-

онной работы [4, 6].  

 

3.5 Отчѐт о научных результатах в разделе  

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»  

 

Ниже следует цитата раздела «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» из упо-

мянутой в подразделе 3.3 выпускной квалификационной 

работы, которую мы сопроводим кратким комментарием, 

выделив курсивом, по итогам научного вклада рассмот-

ренной исследовательской темы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель дипломного проекта достигнута: разработана кон-

струкция мобильного спирального надувного рукава с 

нагревом для спасения при пожаре. 

В ходе проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ были решены поставленные задачи 

и разработанная конструкция позволяет:  

возможность осуществлять эвакуацию с достаточно вы-

соких этажей; 

снижение страха высоты на открытом пространстве и 

боязни спуска у спасаемых; 

обеспечение плавного спуска, без ощущения падения; 

исключение фрикционного истирания тела и конечно-

стей спасаемого при спуске; 

обеспечение безопасности людей при приземлении. 
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Здесь говорится о выполнении проекта опытно-

конструкторской разработки.  

Проведѐнные экспериментальные работы подтвердили 

правильность выдвинутой гипотезы о возможности регу-

лирования скорости спуска, а  опытно-конструкторские 

разработки позволили обеспечить комфортное снижение и 

приземление спасаемых в условиях задымления  и в боль-

шом их количестве.  

Здесь говорится о выполнении экспериментальных ис-

следований и теоретических расчѐтов. 

Также для снижения стоимости разработок в необходи-

мой номенклатуре использованы стандартные средства 

спасения при пожаре. 

Технико-экономические показатели проекта обосновы-

вают общую стоимость проведѐнных работ и себестои-

мость изготовления мобильного спирального надувного 

рукава с нагревом. Они составили: 326000 и  1558000 руб-

лей соответственно. 

По результатам разработки написаны две статьи [5, 9] и 

подана заявка на получение патента на изобретение [4]. 

Здесь сообщено, что по итогам научных работ произ-

ведены публикации результатов в научных сборниках кон-

ференций и на сайте Федерального института промыш-

ленной собственности (ФИПС) Российской Федерации 

(цифры не относятся к данному учебному пособию). 

Продолжением исследований в данном направлении 

можно считать разработку аналогичной конструкции для 

более высоких этажей жилых зданий. 

В последнем абзаце сказано, что исследованная научная 

тема перспективна и может быть продолжена в даль-



56 

 

нейшем, а это говорит о том, что Вы находитесь на вер-

ном научном пути.  

 

3.6 Вопросы для самопроверки по разделу 

«Вопросы научной темы в разделах 

выпускной квалификационной работы» 

 

Следует определиться и записать по каждому разделу 

структуры, какие части Вашего плана  (смотри С. 14 и С. 

24 учебного пособия) по предполагаемой теме научной ра-

боты относятся к каждому по порядку названию из струк-

туры выпускной квалификационной работы. Следует учи-

тывать, что исследовательский, конструкторский и техно-

логический разделы могут быть в структуре как один из 

них, так и в любом сочетании.  

Далее следует перечисление разделов структуры: 

содержание – 

     аннотация – 

     введение – 

     аналитический раздел – 

исследовательский  раздел – 

конструкторский раздел – 

технологический раздел – 

экономический раздел –    

заключение – 

     библиографический список –  

приложения – 

Записывая каждый раз в тот или другой разделы струк-

туры какую-то информацию, собранную Вами для своей 

темы, у Вас постепенно сформируется основа содержания 

расчѐтно-пояснительной записки Вашей выпускной ква-

лификационной работы. 
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4 ПРИВЕДЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ К  

ПРАКТИКАМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Базовым учебным планом магистрантов направления 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» преду-

смотрены три вида производственных практик, в которых 

так или иначе предполагается изучение или проведение 

научной (научно-исследовательской и/или опытно-

конструкторской) работы и по каждой из которых формой 

промежуточного контроля является написание отчѐта и по 

его результатам выставляется дифференцированный зачѐт.  

К ним относятся: 

производственная практика научно-исследовательская 

работа, которая может проводиться параллельно с теоре-

тическим обучением – 1, 3 и 4 семестры обучения; 

производственная практика научно-исследовательская –

2 семестр обучения; 

производственная практика конструкторско-

технологическая – 4 семестр обучения.  

Примечание: указанные номера семестров могут изме-

няться в зависимости от видов направленности магистра-

туры (у некоторых наличествуют и нулевой, а у других  и 

пятый семестры). 

Практики распределены по курсам, семестрам и меся-

цам, позволяя тем самым одновременно выполнять учеб-

ный процесс получения и углубления теоретических и 

практических знаний по получаемой профессии. 

Завершающим этапом обучения магистрантов и его ре-

зультатом является оформление выполненной выпускной 

квалификационной работы, основной объѐм работ над ко-
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торым предполагается в  четвѐртом семестре. Однако, что-

бы подойти к началу работы над ней теоретически и прак-

тически подготовленным, следует начинать разрабатывать 

еѐ тему уже в первом семестре учебного процесса. 

В пособии даны рекомендации, помогающие начать 

написание выпускной квалификационной работы  с нача-

лом учебного процесса. 

Если вы определились с темой магистерской выпускной 

квалификационной работы, то все упомянутые выше виды 

производственных практик следует выполнять, согласовы-

вая с преподавателем-руководителем практики тему прак-

тики согласно своей научной работе, чтобы проводить ис-

следование и писать отчѐт по практике по выбранной теме 

выпускной квалификационной работы.  

Производственная практика научно-исследовательская 

работа в первом семестре желательно должна иметь ре-

зультатом как минимум предварительное и как максимум 

окончательное название темы выпускной квалификацион-

ной работы и следует производить возможно более полный 

сбор информации по этой теме на предприятии-месте про-

хождения практики, в библиотеке и интернете.  

Производственная практика научно-исследовательская 

во втором семестре должна иметь результатом как мини-

мум план эксперимента, дающий информацию для даль-

нейшей работы с целью получения результатов, а как мак-

симум, определить место и условия проведения экспери-

мента, доказывающего правоту вашей гипотезы. 

Производственная практика научно-исследовательская 

работа в последующих семестрах должна иметь результа-

том как минимум проведѐнный эксперимент, дающий ин-
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формацию для дальнейшей обработки результатов, а как 

максимум, обработанные результаты эксперимента, уже 

доказавшие правоту вашей гипотезы. 

Производственная практика конструкторско-

технологическая должна иметь результатом как минимум 

техническое задание на разработку технического средства 

или технологии по относящимся к теме исследований ме-

тодам и средствам техногенной безопасности и, как мак-

симум, разработанные чертежи устройства или готовые 

карты технологического процесса.  

Кроме указанных выше практик есть ещѐ два вида. Они 

напрямую не имеют научной направленности, но способ-

ствуют практическому продвижению и оформлению ре-

зультатов научных исследований. 

Производственная практика по получению производ-

ственных умений и опыта профессиональной деятельности 

позволяет окунуться в профессиональную деятельность, 

соответствующую теме исследования и поможет изучить 

возможность изготовления на предприятии-месте прохож-

дения практики натурного образца разработанного вами 

технического средства или опробование вашей новой тех-

нологии в производственных условиях, когда вы набирае-

тесь профессиональных умений и опыта. 

Преддипломная практика полностью посвящена оформ-

лению выпускной квалификационной работы: доведению 

натурных образцов до окончательного варианта, написа-

нию пояснительной записки, составлению компьютерной 

презентации и доклада для выступления на защите вы-

пускной квалификационной работы. 
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4.1 Производственная практика научно- 

исследовательская работа 

 

Этот вид практики рассредоточен по трѐм семестрам и 

делится на два основных этапа научной работы. 

Цель первого этапа практики: нахождение в научной 

теории или на производстве проблемы, касающейся техно-

сферной безопасности, обсуждение этой проблемы с руко-

водителями практики от кафедры и от предприятия по ак-

туальности и реальности практического решения. Парал-

лельно начинается сбор информации  по существующим 

методикам и технологиям решения найденной проблемы.   

Цель следующего этапа практики: разработка програм-

мы и методики исследований для получения результатов 

научно-исследовательской деятельности по теме научной 

работы, и, при возможности, проведение экспериментов на 

имеющемся на предприятии оборудовании. 

     Задачи практики:  

1) практическое закрепление и углубление знаний, по-

лученных обучающимися в процессе теоретического обу-

чения; 

2) овладение навыками и умениями практической дея-

тельности в рамках избранного направления; 

3) приобретение и совершенствование опыта научно-

исследовательской работы; 

4) приобретение опыта организаторской работы при 

проведении научных исследований; 

5) выполнение мероприятий по сбору, обработке и си-

стематизации практического и информационного материа-
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ла, наблюдения, измерения и тому подобное, выполняемые 

самостоятельно. 

База проведения практики:  

местом проведения производственной практики научно-

исследовательской работы является либо лаборатории ка-

федры, либо место работы каждого  из магистрантов, по-

мещения которых соответствуют действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении научно-

производственных работ;  

местом оформления результатов практики является 

компьютерный класс  Института гражданской защиты, ко-

торый соответствует требованиям к аудиториям (помеще-

ниям, местам) для проведения занятий. 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые 

в ходе практики): 

1) определиться с объектом исследований на предприя-

тии-месте прохождения практики; 

2)  изучить методы исследований и проведения экспе-

риментальных работ, которые возможно провести на пред-

приятии-месте прохождения практики. 

3) освоить приѐмы эксплуатации имеющегося оборудо-

вания для проведения экспериментов; 

4) проработать возможные физические и/или математи-

ческие модели процессов и явлений, относящихся к иссле-

дуемому объекту; 

5) составить компьютерную презентацию, демонстри-

рующую процесс будущего исследования объекта по теме 

научной работы. 

Этапы прохождения практики 
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1) Подготовительный: установочная конференция в 

аудитории ИГЗ УдГУ, где преподаватель-руководитель 

практики сообщает обучающимся места прохождения, це-

ли, задачи и сроки практики. Даѐтся вводный инструктаж 

по охране труда и технике безопасности на рабочих местах 

производственных и в компьютерных классах. С каждым 

магистрантом обсуждается личная тема практики и ожида-

емые результаты еѐ проведения для исследовательского 

раздела научной работы. 

2) Ознакомительный: анализируется рабочее место про-

ведения экспериментов, возможности использования для 

этого оборудования, имеющегося на  предприятии. 

3) Основной: на основании выполнения заданий по 

практике  разработать методику проведения эксперимен-

тов и усвоить правила использования при этом оборудова-

ния, имеющегося на предприятии. Провести опробование 

проведения экспериментов на предмет получения желае-

мых результатов. 

4) Заключительный: оформить текстовую и графиче-

скую документацию, поясняющую разработанную методи-

ку проведения экспериментов по теме выпускной квали-

фикационной работы и составить компьютерную презен-

тацию, демонстрирующую проведѐнные работы. 

 

4.2 Производственная практика  

научно-исследовательская 

 

Цель практики: расширение профессиональных знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в первом се-

местре, и формирование практических навыков ведения 
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самостоятельной научной работы и на этой основе оконча-

тельная формулировка и утверждение для себя темы вы-

пускной квалификационной работы. 

Исследование в данном случае заключается в значи-

тельном объѐме проработки и анализе информации по ин-

тересующей тематике техногенной безопасности. 

Задачи практики, которые рекомендуется решать в це-

лях выполнения темы магистерской выпускной квалифи-

кационной работы и направления исследований:  

1) нахождение оригинальных научных идей по техно-

генной безопасности для определения темы магистерской 

выпускной квалификационной работы;  

2) получение навыков самостоятельной работы по ана-

лизу информации для проведения научно-

исследовательской работы; 

3) выполнение мероприятий по сбору, обработке и си-

стематизации фактического и информационного материа-

ла, наблюдений, выработки гипотезы и тому подобное, 

выполняемые самостоятельно; 

4) практическое участие в научно исследовательской 

работе коллектива исследователей. Это может быть работа 

над составлением плана эксперимента под руководством 

научного руководителя, либо обсуждение хода экспери-

мента или полученных результатов с одногруппниками по 

магистратуре на учебных занятиях. 

Базы проведения практики: 

местом проведения производственной научно-

исследовательской практики может являться, кроме пред-

приятия, назначенного кафедрой, место работы каждого  

из магистрантов по их желанию, помещения которых соот-
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ветствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно-производственных работ;   

местом оформления результатов практики является 

компьютерный класс  Института гражданской защиты, ко-

торый соответствует требованиям к аудиториям (помеще-

ниям, местам) для проведения занятий. 

Общие задания для обязательного выполнения на науч-

но исследовательской практике  

На базе предприятия: 

1) изучить методы исследований и проведения экспери-

ментальных работ, которые возможно провести на пред-

приятии-месте прохождения практики. 

2) освоить приѐмы эксплуатации имеющегося оборудо-

вания для выполнения плана проведения экспериментов. 

В компьютерном классе на базе Института гражданской 

защиты: 

3) проработать предварительно возможные физические 

и/или математические модели процессов и явлений, отно-

сящихся к исследуемому объекту;  

4) составить компьютерную презентацию, демонстри-

рующую обнаруженную проблему в техногенной безопас-

ности производственного процесса и предложений по бу-

дущему исследованию объекта этой проблемы по теме ма-

гистерской выпускной квалификационной работы. 

Этапы прохождения практики 

1) Подготовительный: установочная конференция в 

аудитории Института гражданской защиты УдГУ, где пре-

подаватели-руководители практики сообщают своим под-

опечным обучающимся места прохождения, цели, задачи и 
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сроки практики. Даѐтся вводный инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочих местах произ-

водственных и в компьютерных классах. С каждым маги-

странтом обсуждаются вопросы, необходимые для рас-

смотрения в научной работе, желаемая личная тема прак-

тики и ожидаемые результаты еѐ проведения для исследо-

вательского раздела магистерской выпускной квалифика-

ционной работы. 

2) Ознакомительный: анализируется рабочее место про-

ведения экспериментов, возможности использования для 

этого оборудования, имеющегося на  предприятии. 

3) Основной: на основании выполнения заданий по 

практике  определиться с темой магистерской выпускной 

квалификационной работы, разработать план проведения 

экспериментов и усвоить правила использования при этом 

оборудования, имеющегося на предприятии. Желательно 

провести опробование проведения экспериментов на 

предмет получения ожидаемых  результатов. 

4) Заключительный: оформить текстовую и графиче-

скую документацию, поясняющую разработанную методи-

ку проведения экспериментов по теме магистерской вы-

пускной квалификационной работы и составить компью-

терную презентацию, демонстрирующую проведѐнные ра-

боты. 
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4.3 Производственная практика конструкторско-

технологическая 

 

Целью прохождения конструкторско-технологической 

практики является освоение технологий конструирования 

механических и электротехнических изделий и изготовле-

ния деталей и сборки изделий из них с выделением и про-

работкой аспектов безопасности, а также самостоятельная 

конструкторская разработка и выполнение технического 

задания темы исследований. 

После прохождения конструкторско-технологической 

практики студент должен: 

иметь представление об основных этапах технологий 

конструирования изделий; 

знать технологии поиска информации и решения кон-

структорских задач, оформления и защиты авторских прав; 

уметь находить оптимальный вариант соотношения в 

изделии параметров технологичности, качества, эффектив-

ности применения и себестоимости его изготовления, вы-

делять в созданной конструкции изделий элементы, тре-

бующие проработки вопросов безопасности, определять 

степень различных видов безопасности созданной кон-

струкции изделий; 

владеть навыками оформления стандартной конструк-

торско-технологической документации по изготовлению 

деталей и сборке изделий, навыками проведения техноло-

гических расчетов. 

Задачи конструкторско-технологической практики: 



67 

 

1) изучение элементов, из которых состоят технологии 

конструирования изделий, изготовления деталей и сборки 

изделия; 

2)  нахождение новых  и совершенствование извест-

ных конструкторских и технических решений по теме сво-

ей научной работы;  

3)  изучение и определение показателей, определяю-

щих качество сконструированных изделий, действующих 

на предприятии и планируемых к освоению оборудования 

и технологий, нормативной, конструкторской, технологи-

ческой и эксплуатационной документации; 

4) участие в разработке технико-экономических обосно-

ваний принимаемых технических решений, касающихся 

воздействия оборудования предприятия на окружающую 

среду.  

База проведения практики:  

местом проведения производственной практики кон-

структорско-технологической являются лаборатории ка-

федры или место работы каждого  магистранта, помеще-

ния которых соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении научно-производственных 

работ;  

местом оформления результатов практики является 

компьютерный класс  Института гражданской защиты, ко-

торый соответствует требованиям к аудиториям (помеще-

ниям, местам) для проведения занятий. 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые 

в ходе практики)  

На базе предприятия: 
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1) изучить вид деятельности проектно-конструкторский, 

включающий следующие профессиональные задачи: 

выбор и расчѐт основных параметров средств защиты 

человека и окружающей среды применительно к конкрет-

ным условиям на основе известных методов и систем; 

расчѐтно-конструкторские работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от 

техногенных и антропогенных воздействий; 

2) изучить вид деятельности проектно-технологический, 

включающий следующую профессиональную задачу: 

оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов еѐ результа-

тов на человека и окружающую среду; 

3) изучить вид деятельности: инженерно-

конструкторское и технологическое авторское сопровож-

дение новых разработок в области безопасности и техни-

ческой реализации их деятельности. 

В компьютерном классе на базе Института гражданской 

защиты: 

3) проработать предварительно возможные физические 

и/или математические модели процессов и явлений, отно-

сящихся к исследуемому объекту;  

4) составить компьютерную презентацию, демонстри-

рующую решение проблемы  техногенной безопасности 

оборудования или процесса и предложений по использова-

нию объекта, решающего эту проблему, по теме магистер-

ской выпускной квалификационной работы. 

Этапы прохождения практики 

1) Подготовительный: установочная конференция в 

аудитории ИГЗ УдГУ, где преподаватель-руководитель 
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практики сообщает обучающимся места прохождения, це-

ли, задачи и сроки практики. Даѐтся вводный инструктаж 

по охране труда и технике безопасности на рабочих местах 

производственных и в компьютерных классах. С каждым 

магистрантом обсуждается личная тема практики и ожида-

емые результаты еѐ проведения для исследовательского 

раздела магистерской диссертации. 

2) Ознакомительный: анализируется рабочее место вы-

полнения технических заданий по теме исследований, воз-

можности использования для этого оборудования, имею-

щегося на  предприятии. 

3) Конструкторский: на основании анализа информации 

каждый практикант разрабатывает конструкцию механиче-

ского или техногенного объекта, по личной теме. 

Технологический: каждый практикант составляет   тех-

нологию изготовления деталей и  сборки изделия, либо 

технологию нового процесса, разрабатываемого по теме. 

4) Изготовительный (по желанию):  практиканты изго-

товляют макет, либо модель, либо сам объект для приме-

нения в качестве демонстрационного средства на защите 

выпускной квалификационной работы. 

5) Заключительный: следует оформить текстовую и 

графическую документацию, поясняющую принцип дей-

ствия технического средства или разработанной техноло-

гии по теме исследований и составить компьютерную пре-

зентацию, демонстрирующую проведѐнные работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

магистрантов направленности 

20.04.01.04  «Информационные технологии  

в техносферной безопасности» 

 

1 Применение 3D технологии для изготовления техни-

ческих средств систем пожарной безопасности. 

2 Посадка беспилотного летательного аппарата на не-

подготовленную взлетно-посадочную полосу при чрезвы-

чайных ситуациях. 

3 Создание онлайн сервиса по прогнозированию по-

следствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах. 

4 Разработка серверной части веб-приложения «Расчет 

категорий помещений по пожарной опасности». 

5 Серверная часть прогнозирования последствий аварий 

на магистральном газопроводе. 

6 Система обработки показаний счетчиков людей. 

7 Беспроводные сети интеллектуальных систем обеспе-

чения безопасности. 

8 Моделирование технического устройства для управ-

ления беспилотным судном. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

магистрантов направленности 

20.04.01.05  «Безопасность электротехнических систем 

 в нефтегазовом комплексе» 

 

1 Мониторинг нефтегазовых трубопроводов с помощью 

многоцелевой распыляющей насадки к беспилотным лета-

тельным аппаратам. 

2 Повышение качества электроэнергии в распредели-

тельных сетях. 

3 Разработка погружной гидроэлектростанции. 

4 Разработка системы регулирования электропривода 

погружного насосного агрегата. 

5 Разработка мероприятий по повышению надежности 

работы силового трансформатора. 

6 Разработка мероприятий по повышению энергоэффек-

тивности цеха подготовки перекачки нефти. 

7 Автоматизация технологии переработки нефти на 

предприятии как комплекс мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций. 

8Разработка мероприятий по предотвращению разлива 

нефтепродуктов при чрезвычайных ситуациях. 

9Разработка системы "газ-контроль" для предотвраще-

ния аварийных ситуаций в модульной котельной. 

10 Разработка системы определения неисправностей на 

дожимной насосной станции с целью предотвращения ава-

рийных ситуаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Темы выпускных квалификационных работ  

магистрантов направленности 

20.04.01.06  «Промышленная безопасность  

в нефтегазовом комплексе» 

 

1 Решение проблем энергосбережения на объектах 

нефтегазовой отрасли при реализации безопасных энерго-

сберегающих технологий на основе нетрадиционной и воз-

обновляемой энергетики. 

2 Разработка организационно-технических мероприятий 

по повышению безопасности труда производственного 

персонала ООО «NNN». 

3 Проектирование системы защиты расстоянием при 

эксплуатации электроустановок в нефтегазовом комплексе. 

4 Разработка мероприятий по повышению электробез-

опасности асинхронных двигателей в электрических при-

водах буровых установок. 

5 Разработка мероприятий по снижению аварийности на 

объектах редуцирования и потребления бытового газа. 

6 Разработка методов и средств снижения риска и трав-

матизма на участке подземного и капитального ремонта 

скважин (NNN). 

7Совершенствование условий промышленной безопас-

ности при эксплуатации мазутонасосной станции «NNN». 

8 Разработка мероприятий и оценка рисков безопасной 

эксплуатации грузоподъемных механизмов в ООО «NNN». 

9 Разработка мероприятий безопасности при эксплуата-

ции промысловых трубопроводов ПАО «NNN». 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

10 Разработка мер безопасности при строительстве 

нефтяной скважины (индивидуальный рабочий проект). 

11 Усовершенствование методов локализации и ликви-

дации аварийных разливов нефти. 

12 Усовершенствование методов защиты от коррозии 

системы водоводов и расчѐт риска …ского месторождения 

АО «NNN». 

13 Совершенствование требований к обеспечению экс-

плуатационной безопасности объектов хранения нефти. 

14 Разработка методов и средств снижения рисков ава-

рийности и травматизма на объектах хранения нефтепро-

дуктов. 

15 Разработка мероприятий по повышению промыш-

ленной безопасности на участке  AO «NNN». 

16 Совершенствование способов утилизации попутного 

нефтяногo газа. 

17 Совершенствование условий промышленной без-

опасности при проектировании установки гидроочистки 

дизельного топлива …кого НПЗ. 

18 Разработка организационно-технических мероприя-

тий по обеспечению безопасности при выполнении мон-

тажных/демонтажных работ УЭЦН. 

19 Развитие инновационных средств и методов автома-

тического контроля при заполнении объектов хранения 

нефтепродуктов и заправке нефтевозов на примере ООО 

«NNN». 

20 Разработка устройства снижения шума предохрани-

тельного клапана винтового компрессора. 



78 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

21 Разработка условий промышленной безопасности на 

этапе проектирования технологии получения углеродсо-

держащих соединений путем низкотемпературного пиро-

лиза резиновой крошки на примере ИП «...нов И. И.» 

22 Совершенствование метода защиты нефтегазового 

оборудования при пожарах. 

23 Совершенствование комбинированного способа за-

щиты от коррозии резервуаров типа РВС для хранения 

нефти и нефтепродуктов. 

24 Разработка и исследование устройства очистки ци-

стерн от нефтяных шламов. 

25 Применение методов и средств тепло и радиотепло-

локации для поиска неконтролируемых утечек газа и роз-

лива нефтепродуктов при чрезвычайных ситуациях. 

26 Разработка мероприятий по повышению промыш-

ленной безопасности на предприятиях нефтегазовой от-

расли. 

27 Обеспечение безопасности грузовых операций с 

нефтепродуктами в морских условиях. 

28 Улучшение условий промышленной безопасности 

при эксплуатации газовой котельной ООО «NNN». 

29 Повышение безопасности резервуарного парка в ре-

зервуарах от пирофорных отложений на примере АО 

«NNN».  

30 Совершенствование метода защиты трубопроводов 

от коррозии на примере …ского месторождения ООО 

«NNN» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Темы выпускных квалификационных работ  

магистрантов направленности 

20.04.01.07 «Пожарная безопасность» 

 

1 Разработка автоматизированной пожарной сигнализа-

ции на элементной базе «Стрелец». 

2 Разработка учебного лабораторного стенда по систе-

мам АПС и СОУЭ. 

3 Разработка мероприятий, направленных на совершен-

ствование тушения пожаров на объектах нефтегазового 

сектора. 

4 Технические мероприятия по улучшению эвакуации 

при пожаре МБОУ СОШ № ... города ....ска. 

5 Адаптация инженерно-технических решений по обес-

печению взрыво-пожарной безопасности гоночных авто-

мобилей к конструкции транспортных средств  граждан-

ского пользования. 

6 Разработка мероприятий по снижению пожарных рис-

ков на территории сельских муниципальных образований. 

7 Мероприятия пожарной безопасности в детском оздо-

ровительном центре «NNN» города ....ска. 

8 Разработка сервиса базы данных района выезда по-

жарно-спасательной части № ... «NNN». 

9 Усовершенствование системы пожаровзрывозащиты 

на ООО «NNN». 

10 Разработка мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности спортивного комплексе «N» в городе ...ске. 
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