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ВВЕДЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения магистрантов в высшем учебном заведении, и направлена на система-

тизацию, закрепление и углубление знаний, умений, навыков по направлению 

подготовки и эффективное применение этих знаний при решении конкретных 

задач в сфере профессиональной деятельности.  

Настоящее методическое пособие устанавливает порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) по программе магистратуры, регламен-

тированные требования, структуру и правила оформления магистерских работ, 

выполняемых магистрантами по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазо-

вое дело. 

Целью методического пособия является формирование у магистрантов 

комплекса знаний по вопросам изложения магистерских работ и других учеб-

ных и научных работ. 

Задачи методического пособия – научить магистрантов излагать и оформ-

лять магистерские диссертации, техническую документацию и другие задания 

в соответствии с требованиями кафедры БНГС и требованиями ГОСТ. 

Диссертация магистранта является учебно-исследовательской квалифика-

ционной работой, поэтому ее задачей является не столько решение научных 

проблем, сколько использование уже известных научных решений примени-

тельно к конкретному объекту исследования. 

От работы бакалавра и выпускной квалификационной работы специалиста 

магистерская диссертация отличается глубиной содержания разделов и удельным 

весом самостоятельной работы в каждом разделе. В магистерской диссертации 

называются способы решения проблемы, излагается существующая теоретическая 

основа способов, анализируются недостатки теоретических подходов для решения 

поставленной практической цели и предлагается новый (модернизированный, 

улучшенный) теоретический подход для решения практических задач. 
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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация направлена на установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной про-

граммы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Удмуртском государ-

ственном университете. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе маги-

стратуры направления подготовки «Нефтегазовое дело» проводится в форме: 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстриру-

ющую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-

граммой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

производственных практик (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и научно-исследовательской работы) и пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квали-

фикационную работу, связанную с решением задач производственно-

технологической и организационно-управленческой видами деятельности, 

к которым готовится магистрант. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой: техно-

логических процессов и устройств для строительства, ремонта, реконструкции 

и восстановления нефтяных и газовых скважин. 
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Исходными данными для проектирования являются геолого-промысловые 

материалы, проектные документы, руководящие документы, собранные маги-

странтом во время прохождения им производственной практики в соответствии с 

программой магистратуры в составе коллективов на кафедрах и в лабораториях; 

академических и отраслевых институтов; на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности и др. 

Для магистрантов, планирующих продолжение обучения в аспирантуре, ис-

пользуемый для написания диссертации фактический материал рекомендуется 

подбирать с учетом требований к будущей теме их кандидатской диссертации. 

При использовании в качестве источников информации различных публикаций 

предпочтение следует отдавать официальным изданиям и сайтам, несущим от-

ветственность за достоверность приводимых в них научных фактов (моногра-

фии, научные журналы, сборники научных статей и материалов научных конфе-

ренций и т. п.). Наиболее надежными в этом плане являются рецензируемые из-

дания солидных издательств и организаций. 

Анализ фактического материала во всех случаях предпочтительно прово-

дить с использованием компьютерных технологий: электронных баз данных, 

специализированных программных комплексов, предназначенных для обработ-

ки и интерпретации результатов исследований и математических методов, по-

вышающих достоверность оценок и выводов. 

Важнейшим компонентом большинства исследовательских работ является 

научная критика. Отстаивая свою точку зрения, исследователь неизбежно вы-

нужден давать оценку альтернативным представлениям коллег или предше-

ственников. Общим правилом при этом является соблюдение общепринятых 

этических норм. Формы выражения научной критики разнообразны и могут, 

в частности, включать: аргументированное несогласие с точкой зрения коллеги; 

обоснование обстоятельств, в соответствии с которыми в данный момент аль-

тернативная точка зрения не может удовлетворить научное сообщество; обосно-

вание непродуктивности продолжения исследований по ранее принятой методи-

ке или в определенном направлении; указание авторитетных научных источни-
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ков, противоречащих критикуемой точке зрения; предложение альтернативного 

пути или метода исследования с обоснованием его преимуществ. Естественно, 

при этом следует иметь в виду, что и работа магистранта непременно станет объ-

ектом критики, прежде всего, со стороны рецензента. 

Магистрант несет полную ответственность за правильное решение всех вопро-

сов диссертации, за точность вычислений, за качество оформления, грамотность. 

Материал, отбираемый для включения в диссертацию, должен быть обра-

ботан и систематизирован. Не следует без необходимости включать в диссерта-

цию и перенасыщать его сведениями, мало касающимися темы. 

Пояснительную записку диссертации не следует перегружать общеизвест-

ными положениями, определениями и др., например, если в диссертации рас-

сматриваются общепринятые методы или стандартное оборудование, то их 

описание подробно излагать не нужно. При этом достаточно сделать ссылки на 

существующие источники документальной информации.  

Каждая величина, используемая для расчетов (кроме общепринятых), 

должна обосновываться либо технологическими соображениями, либо опытом 

работы в данном районе, либо ссылкой на литературный источник. 

2. Цели и задачи магистерской диссертации
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазо-

вое дело (уровень магистратуры) в государственную итоговую аттестацию вхо-

дит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиты.  

Магистерская диссертация является важнейшей частью государственной 

итоговой аттестации магистранта и служит главным основанием для суждения 

о соответствии ее автора квалификационным характеристикам магистра.  

Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в период обучения. В зависимо-
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сти от уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных профессио-

нальных компетенций и научных интересов студентов, возможны следующие 

типы диссертации: 

а) научно-исследовательская предполагает описание или обозначение акту-

альной научной проблематики (в теоретической части работы или во введении) 

и исследование конкретного предметного материала в русле заявленной научной 

проблематики. В ВКР должно проявиться знание автором основных методов ис-

следования, умение их применять, владение научным стилем речи. Такого рода 

работа является заявкой на продолжение научного исследования в магистратуре 

научного профиля. 

б) прикладная может представлять собой применение конкретной научной 

методики анализа или описания к неисследованному ранее материалу. 

в) комплексная предполагает коллективную разработку специальной ком-

плексной темы, где один объект-организация, может являться предметом разного 

рода исследований: экономических, организационных, социологических и т. д. 

или если несколько студентов работают над решением общей научной задачи 

(проблемы) в разных организациях общей отраслевой направленности. 

Магистерская диссертация имеет целью:  

- установить соответствие подготовки магистранта требованиям образова-

тельной программы и определить общий квалификационный уровень выпуск-

ника по соответствующей магистерской программе, служащий основанием для 

присвоения ему квалификации «Магистр» по направлению подготовки «Нефте-

газовое дело»;  

- показать уровень научного потенциала магистранта, его способности 

проводить самостоятельные научные исследования, грамотно излагать и 

оформлять результаты научной работы;  

- осуществить систематизацию, закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков, приобретенных в рамках направления подготовки магистранта, а так-

же их эффективное применение при решении конкретных задач в сфере про-

фессиональной деятельности;  
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- подготовить выпускника к работе над кандидатской диссертацией в слу-

чае, если выпускник намерен продолжить обучение в аспирантуре. 

Для достижения указанных целей магистрант должен решить в магистер-

ской диссертации следующие задачи: 

- сбор и анализ литературы и производственной документации по заданной 

тематике; 

- планирование постановки работы и самостоятельный выбор метода ре-

шения задачи; 

- анализ полученных результатов и подготовка к реализации разработан-

ных рекомендаций и проектных решений по планированию и регулированию 

производственных процессов нефтегазовой отрасли; 

- подготовка проектов, отчетов и научных публикаций. 

3. Рекомендуемые темы для магистерской диссертации 
Тема диссертации определяется в соответствии с образовательной про-

граммой и общими внутривузовскими требованиями к подготовке магистров по 

направлениям, предусмотренными ФГОС ВО. 

Исходным моментом подготовки магистерской диссертации является выбор 

тематического направления предстоящего исследования, при этом необходимо 

учитывать: 

• его актуальность;  

• соответствие профильной направленности магистерской программы;  

• научные интересы выпускающей кафедры;  

• научный задел магистранта, сформировавшийся при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра, подготовке публикаций, а также курсовых 

и прочих работ в процессе обучения;  

• направленность на будущую (текущую) профессиональную деятельность  

магистранта; 

• возможность доступа и получения фактических данных об объекте исследования;  

• возможность дальнейшего продолжения обучения магистранта в аспирантуре.  
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В процессе выполнения диссертации по согласованию с научным руководи-

телем возможны корректировка и уточнение темы в рамках выбранного темати-

ческого направления, однако при этом его базовая направленность сохраняется. 

Окончательная формулировка темы должна быть по возможности краткой, точ-

ной и соответствовать основному содержанию диссертации. Для облегчения за-

дачи выбора темы магистерской диссертации кафедрой разработаны примерные 

темы магистерских диссертаций, которые представлены ниже. 

− Пути повышения качества цементирования скважин. 

− Ликвидация зон катастрофических поглощений промывочной жидкости при 

строительстве скважин. 

− Предупреждение и ликвидация поглощений при строительстве скважин. 

− Разработка облегченных расширяющих тампонажных цементов для крепления 

скважин. 

− Улучшение адгезионных свойств цементного камня при креплении скважин. 

− Эффективность применения буровых растворов на водной основе при бурении 

скважин. 

− Роторная Управляема Система «РУС», назначение и устройство. 

− Многоствольное бурение. 

−  Составление программы по забуриванию боковых и горизонтальных стволов. 

− Составление программы по креплению обсадных колонн при строительстве 

скважины. 

− Оборудование применяемые при строительстве горизонтальных скважин. 

− Инциденты с обсадными колоннами при строительстве скважины и методы 

их ликвидации. 

− Буферные жидкости применяемые при цементировании скважины. Виды и 

классификация буферной жидкости. 

− Телеметрическая система управления. Типы (кабельная и без кабельная система). 

− Особенности цементирования обсадных колонн в условиях ММП (многолет-

немёрзлых породах). 
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− Профильные перекрыватели. Назначение и плюсы применение.  

− Усовершенствование рецептур буровых растворов. 

− Вторичное вскрытие продуктивных пластов. Способы и методы их вскрытия. 

Магистрант имеет право самостоятельно выбрать и обосновать тематиче-

ское направление и тему диссертации за пределами представленного перечня. 

В этом случае предлагаемый вариант согласуется с научным руководителем и 

утверждается в установленном порядке. 

Окончательная формулировка темы магистерской диссертации указывает-

ся в заявлении на имя заведующего выпускающей кафедрой (Приложение 1), 

которое подается на кафедру не позднее 6 месяцев до даты начала государ-

ственной аттестации. 

Темы магистерских диссертаций, рассмотренные и одобренные на заседа-

нии кафедры, утверждаются приказом ректора по университету. 

После утверждения темы магистр получает задание на выполнение маги-

стерской диссертации (Приложение 3). Следует помнить, что правильный вы-

бор тематического направления и в конечном итоге темы исследования суще-

ственно облегчает и во многом обеспечивает успешное выполнение диссертации. 

4. Структура и содержание диссертации магистранта 
Магистерская диссертация должна содержать в указанной ниже последо-

вательности: титульный лист; задание на проектирование; реферат; содержа-

ние; основную текстовую часть магистерской диссертации, состоящую из раз-

делов, определенных заданием, заключение (основные выводы, рекомендации), 

список использованных источников, приложения. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ является первой страницей диссертации и оформ-

ляется по определенным правилам (Приложение 2). 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННОЙ РАБОТЫ оформляется под руководством научного руководителя 

(Приложение 3). Заданием определяется перечень вопросов, подлежащих раз-

работке в магистерской диссертации, а также их объем. 
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РЕФЕРАТ должен содержать сведения об объеме диссертации, количестве 

иллюстраций, таблиц и использованных источников, а также кратко отражать: 

объект исследования или проектирования, полученные результаты, основные 

технико-эксплуатационные или конструктивные характеристики. Изложение ма-

териала в реферате должно быть кратким и точным. Объем реферата – не более 

одной страницы. По рекомендации кафедры реферат может быть составлен на 

двух языках: русском и английском. 

СОДЕРЖАНИЕ 

В содержании приводятся все заголовки разделов диссертационной работы 

с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки содержания долж-

ны точно соответствовать их редакции в тексте, сокращения и перефразирова-

ние, изменение соподчиненности недопустимы. Все заголовки начинаются 

с прописной буквы. Точка в конце заголовка не ставится. Номера страниц в со-

держании размещаются в правой части листа и должны быть четко выровнены.  

Основная текстовая часть расчетно-пояснительной записки должна включать:  

Введение;  

Теоретико-методологическая глава диссертации; 

Аналитическая глава диссертации 

Научно-прикладная глава диссертации; 

Заключение;  

Список использованных источников и литературы 

Во ВВЕДЕНИИ дается обоснование актуальности выбранной темы дис-

сертационной работы, сформулированы цели и задачи исследований, новизна и 

практическая ценность. 

Введение (от трёх страниц) является вступительной частью диссертации, 

в которой отражаются: 

- актуальность темы диссертации; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет; 

- сведения о теоретической и методической основах диссертационного  

исследования; 
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- научная новизна диссертации (один – два пункта); 

- теоретическая и практическая значимость результатов диссертации; 

- апробация результатов исследования. 

Актуальность – это одно из основных требований, предъявляемых к дис-

сертации. Требование актуальности предполагает соответствие диссертации со-

временным тенденциям, потенциальной востребованности диссертации как по-

пытки решения насущных проблем. Актуальность темы исследования содержит 

положения о научной и прикладной значимости решения проблемы, исследуе-

мой в диссертации. Актуальность находится в самой тесной связи с решаемой 

в работе научной и в то же время прикладной проблемой, от которой и надле-

жит отталкиваться. Обоснование актуальности работы должно быть кратким 

и строго соответствующим сути предпринятого исследования. Одним из пока-

зателей актуальности проведенных магистрантом исследований является вклю-

чение их в тематику, разрабатываемую кафедрой или ее научными подразделе-

ниями в рамках грантов РФФИ, Министерства образования и науки РФ или 

международных организаций, а также участие в российских и международных 

проектах и программах. Во введении должна быть сформулирована цель пред-

принимаемого исследования и указаны конкретные задачи, которые предстоит 

решить для достижения этой цели.  

Цель работы формулируется одним предложением. Целью работы должен 

являться не процесс (исследование, обоснование, разработка, развитие и пр.), 

а результат (теоретико-методологические и организационно-методологические 

положения, концепция, механизм, подходы к…, методика, методы, условия фор-

мирования и пр.). Эта цель достигается в результате обоснования, разработки. 

Формулирование цели исследования нередко требует предварительного 

рассмотрения затрагиваемой им научной проблемы в контексте выбранной те-

мы диссертации. Обычно это делается путем краткого обзора научной литера-

туры, который должен показать, что именно данная тема еще не раскрыта, или 

раскрыта только частично, или не в том аспекте, который предлагается маги-

странтом. По усмотрению магистранта такой обзор дается или во введении в 



 

14 

краткой форме или же он переносится для более основательного анализа в об-

щую часть работы. Тем не менее, во введении должна содержаться оценка маги-

странтом состояния изученности вопросов, составляющих основу выбранной те-

мы исследования. Это ответственный момент, отражающий не только формаль-

ное знакомство магистранта со специальной литературой, но и показывающий 

его умение критически оценивать и анализировать источники и результаты ра-

бот, выполненные его предшественниками. Задачи ставятся исходя из цели ис-

следования. Формулирование задач должно начинаться с глагола – активного 

действия. Все формулировки должны быть всесторонне продуманы и взвешены. 

Научная новизна – «…признак, наличие которого дает автору право на ис-

пользование понятия «впервые» при характеристике полученных им результатов 

и проведенного исследования в целом». В данном случае это означает отсутствие 

подобных результатов по изученному магистрантом явлению или объекту. Кон-

кретный результат работы может выражаться в формулировании и обосновании 

нового теоретического положения в данной области научного знания, разработке 

и внедрении в практику методических или иных рекомендаций, вскрытии ранее 

неизвестных закономерностей развития изученного объекта. Необходимо учиты-

вать, что диссертация не должна быть во всем абсолютно новой. Для диссерта-

ции вполне достаточно того, чтобы были элементы новизны. Такими элементами 

могут быть и новое понятие, примененное соискателем в работе, новый самосто-

ятельно выполненный эксперимент и т. д. Основное в научной новизне диссер-

тации не только, что этого ранее нигде не было, но и востребованность новых 

элементов наукой. В то же время, недостаточно в диссертации просто заявить, 

что сделано что-то новое. Для признания научной новизны необходимо тща-

тельно ее обосновать, доказать ее правомерность. Обычно научная новизна рабо-

ты доказывается тщательным анализом литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме дис-

сертационного исследования. 

Научная новизна диссертации считается доказанной, если в диссертацион-

ной работе: обоснованы новые решения поставленных задач; разработаны новые 
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принципы решения задач, исследованы новые явления; представлены новые ме-

тодики. При представлении научной новизны в диссертационном исследовании 

обязательно должно быть дано и ее отличие от существующих работ. При этом 

в понятие «научная новизна» включаются выражения: «в отличие от существу-

ющих методов…»; «новая методика, позволяющая эффективно…» и т. д. 

Практическая значимость результатов является обязательным разделом 

введения диссертации, в котором отражается применение результатов исследо-

вания в практике: приводятся результаты практического использования полу-

ченных результатов или рекомендации по их использованию. 

Практическое использование результатов исследований может быть оформ-

лено актом внедрения, в котором указываются конкретные результаты диссерта-

ционной работы, использованные в работах организации, которой внедряются 

практические результаты. Практическое использование результатов может быть 

подтверждено их включением в различные программы, правила, прогнозы раз-

вития, нормативные документы, руководства, положения, инструкции, методики 

и т. д. Документами, подтверждающими практическое использование, могут 

быть акты внедрения, заключения и справки органов власти, хозяйствующих 

субъектов, а также утвержденные нормативные документы, рекомендации, ме-

тодические указания, в которые включены результаты диссертационного иссле-

дования. Практическое использование результатов может быть также подтвер-

ждено их включением в учебно-методическую литературу (учебники, учебные 

и методические пособия и т. д.), что подтверждается справками от учебных и 

научных заведений. 

Реализация и апробация работы – раздел должен отражать результаты, достиг-

нутые в процессе выполнения работы: где и какие разработки применяются или 

приняты для использования; когда и на каких конференциях, симпозиумах и семи-

нарах автором (авторами) были представлены результаты по теме диссертации. 

Теоретико-методологическая глава должна содержать обзор теоретиче-

ских концепций по рассматриваемой проблеме – исследование современного 

уровня проработанности научной проблемы на основе изучения и анализа отече-
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ственных и зарубежных библиографических источников и статистических мате-

риалов, исследование методологических подходов к решению проблемы, крити-

ческий анализ различных точек зрения и формулировку авторской позиции. 

Составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести 

к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частич-

но или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. Если 

такой вывод магистрант сделать не может, то он лишает себя права на разра-

ботку выбранной темы, поскольку ему, образно говоря, не имеет смысла изоб-

ретать уже изобретенный велосипед. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство ма-

гистранта со специальной литературой, его умение систематизировать источ-

ники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, определять главное в современном состо-

янии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать 

в определенной логической связи и последовательности, и потому перечень ра-

бот и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом 

порядке их публикации. 

Рекомендуется дать оценку предполагаемых методов исследования с точки 

зрения возможности и целесообразности их использования, преимуществ и 

возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно 

к определенному предмету, отрасли и целям исследования. 

Приоритет в этом разделе магистерской работы должен отдаваться исполь-

зованию монографий, научных статей и учебной литературы. 

Результатом данной главы является теоретико-методологическое обосно-

вание авторского подхода к решению научно-практической проблемы. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается использование со-

держания учебников, учебных пособий, монографий, Интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. 
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Аналитическая глава должна быть представлена анализом конкретных 

проблемных ситуаций, процессов, системы показателей деятельности и оцен-

кой результатов проведенных исследований по рассматриваемой проблеме. 

В этом разделе диссертации на примере конкретного объекта исследования 

должна быть исследована практика деятельности, раскрыто и проанализирова-

но действие механизма в исследуемой области. 

Особое внимание здесь обращается на обработку и систематизацию фак-

тов, в проведении анализа должны быть использованы свежие статистические 

данные, характеризующие состояние исследуемого объекта в динамике, мате-

риалы отчетности и пр. 

Раздел должен содержать результаты всех видов проведенных исследова-

ний, как на основе анализа вторичной информации, так и полевых исследова-

ний, проведенных магистрантом самостоятельно. 

Выполнение главы должно быть основано на использовании современных 

методов анализа и прогнозирования, включая пакеты компьютерных программ 

обработки информации. Материалы раздела должны обеспечить наглядность 

выявленных тенденций и зависимостей, позволить оценить корректность, пол-

ноту и обоснованность выводов и рекомендаций по проблеме, рассматриваемой 

в диссертационной работе. 

Научно-прикладная глава должна содержать ясное изложение авторско-

го решения поставленной проблемы, обоснование подхода, методики, модели 

и оценку возможностей практического использования полученных результатов. 

Автор диссертации должен предложить вариант или систему методов и 

механизмов решения поставленной в магистерской работе проблемы. 

Этот раздел диссертации должен содержать конкретные организационные, 

управленческие и методические предложения, направленные на решение изуча-

емой проблемы с расчетом и последующей оценкой ожидаемого результата 

(эффекта) или результативности предложения. 

Все рекомендации должны вытекать из результатов проведенных маги-

странтом исследований. 
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Требования к содержанию задания по разделу «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». В за-

ключении должны быть сделаны выводы по каждой задаче, решенной в рамках 

магистерской диссертации. "Заключение" составляется на основе выводов, сде-

ланных по каждому разделу. "Заключение" – это подведение итоговых результа-

тов всей работы с подчеркнутым вниманием к тому новому, что удалось полу-

чить в результате выполнения магистерской диссертации. Выводы должны 

не просто констатировать факты проведения работ по тем или иным направлени-

ям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их новизну. 

Их следует формулировать максимально сжато и конкретно.  

Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в 

конце доклада на защите ВКР. В случае, если материалы ВКР опубликованы 

в печати или докладывались на конференциях, в заключении необходимо пере-

числить названия этих конференций, указать их место и год проведения, а ста-

тьи и тезисы докладов внести в список использованных источников, указав их 

порядковые номера в тексте заключения. В "Заключении" целесообразно отра-

зить обоснованно новизну полученных результатов, при этом отмечается 

не только их научная новизна, но и практическая значимость, а также даются 

рекомендации по их возможному использованию. 

Требования к содержанию задания по разделу «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ». Список использованных ис-

точников должен содержать полный перечень документов, литературы и патен-

тов, использованных при написании магистерской диссертации. При ссылке 

в тексте на источник следует приводить его порядковый номер из списка ис-

точников. Источники в списке следует располагать в порядке их упоминания 

в тексте. Выкопировка патентов и статей 5 штук. 

Графический материал, выносимый на защиту, оформляется в виде презен-

тации. Членам комиссии предоставляется раздаточный материал, дублирующий 

материал презентации, и материал, отражающий основные защищаемые поло-

жения диссертационной работы. 
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Вопросы задания излагаются и решаются в том порядке, в каком они даны 

в задании. Отступление от задания без согласования с руководителем диссерта-

ции недопустимо. В магистерской диссертации обязательно представление рас-

четов, проведенных с применением ЭВМ и (или) с использованием программ-

ных продуктов. 

К вспомогательному материалу относятся: промежуточные математиче-

ские доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых 

данных; описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ в процессе 

выполнения проекта; иллюстрации вспомогательного характера; акты испыта-

ний и внедрения результатов исследований. 

Допуск к защите ВКР оформляется приказом ректора УдГУ. 

Порядок оформления (подшивки) выпускной квалификационной работы:  
- титульный лист;  

- задание на проектирование;  

- аннотация;  

- содержание;  

- основная текстовая часть работы, состоящая из разделов, определенных заданием; 

- заключение;  

- список использованных источников; 

- приложения (копии публикаций статей, не менее двух); 

- презентация; 

- отзыв от научного руководителя, заверенный подписью; 

- рецензия от специалиста нефтегазовой отрасли (с профильным образованием 

имеющий стаж работы не менее пяти лет), заверенный подписью и печатью 

предприятия; 

- форма с QR-кодом в формате pdf (подтверждение загрузки работы в систему 

Антиплагиат); 

Магистерская диссертация обязательно должна быть проклеена и перепле-

тена в твердую обложку. 



20 

5. Основные требования и правила оформления текстовой части

магистерской диссертации 

5.1. Объем магистерской диссертации 

Диссертация должна продемонстрировать умение автора логично и аргу-

ментировано излагать материал, ее оформление должно соответствовать требо-

ваниям. Объем диссертации – 100-170 страниц текста, количество источников 

информации – не менее 50. Экспериментальные данные и иллюстративный ма-

териал при большом объеме могут быть вынесены в приложения к диссертации. 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать решение всех основ-

ных, предусмотренных заданием, вопросов с необходимыми расчетами и со-

провождаться иллюстрациями, графиками, диаграммами, схемами, программа-

ми вычисления на ЭВМ и т. п. 

5.2. Правила оформления расчетно-пояснительной записки 

Текстовая часть проекта должна быть написана на одной стороне листа бе-

лой бумаги формата А4 (297 x 210). Печатание текста записки на принтере через 

полтора межстрочных интервала. Шрифт – 14, типа Times New Roman. Вырав-

нивание – двухстороннее. 

Выполнение рамок на листах расчетно-пояснительной записки не допускается. 

Заголовки разделов пишутся с большой буквы, шрифт 14 жирный, подза-

головки с прописной, шрифт 14 жирный, весь остальной текст с прописной 

буквы 14 шрифтом. 

Текст записки следует писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 15 мм. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в пояснительной за-

писке в процессе оформления или проверки ее руководителем проекта, допуска-

ется исправлять подчисткой или закрашиванием белой специальной краской 

и нанесением на том же месте исправленного текста черной тушью (чернилами) 

рукописным или машинописным способом. При внесении поправок количество 
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строк на странице не должно меняться. На одной странице допускается не более 

пяти поправок. 

При написании текста пояснительной записки необходимо добиваться 

наиболее точного, законченного и в то же время наиболее простого и понятного 

построения фраз с соблюдением правил орфографии и пунктуации русского 

языка. 

На протяжении всего текста должно строго соблюдаться единообразие 

терминов, обозначений, условных сокращений и символов. Не допускается 

применять одинаковые термины и обозначения для различных понятий без ука-

зания их смыслового значения. 

При выполнении расчетной части проекта должна использоваться только 

международная система единиц измерения – СИ (ГОСТ 8.417-81; СТ СЭВ 

1052-78). При пользовании источниками, содержащими справочные данные 

в системах единиц СГС. МКГСС и др., необходимо предварительно пересчи-

тать их в единицах СИ и уже в таком виде вводить в расчеты. 

В пояснительной записке допускаются следующие сокращения русских 

слов и словосочетаний согласно ГОСТ 7.12-77, ГОСТ 7.11-78 и ГОСТ 2.316-68: 

общепринятые сокращения словосочетаний, например: т. е. (то есть), и т. д. 

(и так далее), и т. п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); бук-

венные аббревиатуры, например: РФ, УдГУ, ВУЗ; сокращения без гласных, 

например: млн, млрд; сложные термины, например: коэффициент полезного 

действия – КПД, центр тяжести – ц. т. (пишутся строчными буквами с точка-

ми); сокращения смешанной формы, например: ВНИИнефть, ВНМИгаз; специ-

альные сокращения, т.е. принятые в определенных областях науки и техники. 

Не допускаются сокращения: т. к. – так как, т. н. – так называемый, т. о. – 

таким образом, напр. – например, ф-ла – формула, ур-е – уравнение, скв. – 

скважина и др. 

Сокращения, не являющиеся общепринятыми, рекомендуется применять 

лишь при частом повторении их в тексте. Допускается при первом упоминании 

писать полное слово и в скобках сокращенное, например: утяжеленные буриль-
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ные трубы (УБТ). В дальнейшем можно применять сокращенное их написание 

без скобок. 

Математические знаки (=, >, < и т. п.) следует применять лишь в формулах. 

В тексте их надо писать словами (равно, больше, меньше и т. п.). Не допускает-

ся употребление в тексте символов и условных обозначений без словесной 

расшифровки, например, следует писать: «температура повышается на 50 °С, 

а не Т повышается на 50 °С». 

Знаки %, sin, lg и т. д. применяют только при цифровых или буквенных ве-

личинах (45 %, αsin , lg t и т. д.) 

При изложении текста необходимо придерживаться официальной терми-

нологии. Использование узко производственных терминов и выражений, не 

принятых в научно-технической литературе, не допускается, например, «техни-

ческая колонна» – вместо «промежуточная колонна», «цементаж» – вместо 

«цементирование», «теплосодержание» – вместо «энтальпия», «ускорение силы 

тяжести» – вместо «ускорение свободного падения», «скорость вращения вала» – 

вместо «частота вращения вала» и т. д. 

Принято не ставить знак № при обозначении номера скважины. Например: 

скважина 58, а не скважина № 58. 

Распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 и помещаются по-

сле заключения. 

Пояснительная записка (там, где это необходимо для ясности) должна ил-

люстрироваться по тексту аккуратно выполненными схемами, эскизами, черте-

жами, фотографиями. Указанная графика, поясняющая выполненные расчеты, 

описания конструкций и технологических процессов, должна даваться в запис-

ке и в тех случаях, когда она имеется в графической части проекта. 

Эскизы, схемы и чертежи в записке выполняются с помощью компьютера 

в графическом редакторе. В тех случаях, когда размеры прилагаемых графиче-

ских материалов превышают размеры стандартного формата записки, можно 

выполнять их на отдельных листах бумаги формата не более А2, которые 

должны складываться и помещаться в конце записки после заключения. 
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Страницы нумеруют следующим образом. Титульный лист считают стра-

ницей 1. Задание считают страницей 2. Реферат считают страницей 3. Номера 

страниц 1, 2, 3 не ставят. Последующий текст («Содержание» и далее) нумеру-

ют как страницы 4, 5, 6 и т. д. 

Заголовки разделов и подразделов выделяют жирным шрифтом и 16 кеглем. 

Слова, напечатанные прописными буквами: “СОДЕРЖАНИЕ”, “ВВЕДЕНИЕ”, 

“НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИИ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, “СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ”, “ПРИЛОЖЕНИЯ” 

должны служить заголовками соответствующих структурных частей магистер-

ской диссертации. Каждую структурную часть магистерской диссертации необ-

ходимо начинать с нового листа. Страницы диссертации нумеруются арабскими 

цифрами по центру внизу страницы без точки в конце. 

Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться 

арабскими цифрами без точек в конце. Введение и заключение не нумеруются. 

Титульный лист, задание, листы текста, иллюстрации, таблицы и приложе-

ния должны быть надежно сшиты и иметь твердую обложку. Магистерская 

диссертация переплетается. 

5.3. Оформление иллюстраций (рисунков) 

Количество иллюстраций в записке определяется их содержанием и долж-

но быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность. 

В пояснительной записке все иллюстрации, независимо от их содержания 

(чертеж, схема, график, фотография и т. д.) именуются рисунками. Рисунки ну-

меруются последовательно в пределах всей записки арабскими цифрами (знак № 

перед цифрой не ставится). Слово «рисунок» пишется на иллюстрации сокра-

щенно, например: Рис. 2. 

Все рисунки должны иметь наименование (заголовок). Наименование ри-

сунка должно быть кратким и соответствовать содержанию. Заголовок пишется 

над рисунком с прописной буквы. Если рисунок имеет поясняющие данные, то 
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их оформляют под рисуночным текстом. Номер иллюстрации располагают ни-

же поясняющей надписи. 

В тексте при ссылках на номер рисунка его следует писать сокращенно, 

например, рис. 5, рис. 6 и т. д. Рисунки должны размещаться сразу после ссыл-

ки на них в тексте записки. 

Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом 

«смотри», заключенными в круглые скобки, например: (см. рис. 3). 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота записки. Если такое размещение невозможно, рисунки располагают 

так, чтобы рассматривать их, повернув записку по часовой стрелке. Допускает-

ся на одном листе помещать два рисунка. 

На графиках экспериментальных кривых обязательно нанесение точек, со-

ответствующих экспериментальным данным. На графиках расчетных кривых и 

усредненных значений такие точки не ставятся. 

При оформлении рисунков не допускается переносить слова, подчеркивать 

и ставить точку в конце наименования (заголовка), а также писать прямо на 

графике обозначения кривых и прочие данные. 

5.4. Оформление таблиц 

Цифровой материал, помещаемый в записке, как правило, оформляется 

в виде таблиц. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте 

записки таким образом, чтобы ее можно было читать без поворота записки или 

с поворотом по часовой стрелке. Таблицы должны нумероваться в пределах 

всей записки арабскими цифрами (без знака № перед цифрой). 

Надпись «Таблица» с указанием порядкового номера помещается над пра-

вым верхним углом таблицы, например: Таблица 1, Таблица 2. 

Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок. Заголовок по-

мещают под словом «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинают с про-

писной буквы. Заголовок не подчеркивают. Заголовки таблицы должны начи-

наться с прописных букв и иметь размерность величин. Размерность при числах 
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в строках таблицы не допускается. Числовые значения в одной графе должны 

иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Подзаголовки граф таблицы должны начинаться со строчных букв, если они  

составляют продолжение заголовка, и с прописных букв, если они самостоятельные. 

Высота строк в таблице должна быть не менее 8мм. Не следует в таблицы 

включать графу «№№ п. п.». Делить головку таблицы по диагонали не допускает-

ся. Если в графе текст состоит из одного слова, его допускается заменять кавыч-

ками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом по-

вторении его заменяют словом «то же», а далее кавычками. Ставить кавычки 

вместо повторяющихся цифр, знаков, математических символов не допускает-

ся. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 

то в ней ставят прочерк. 

При переносе таблицы на следующую страницу записки головку таблицы 

повторяют и над ней помещают слово Таблица 5 (продолжение). Если головка 

таблицы громоздка, можно ее не повторять. В этом случае пронумеровываются 

графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. 

Таблицы с большим количеством граф допускается делить на части и по-

мещать одна под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы 

выходят за формат таблицы, то в первом случае в каждой части таблицы повто-

ряется ее головка, во втором – боковик. 

В пояснительной записке при ссылке на таблицу указывают ее номер и 

слово «Таблица» пишут в сокращенном виде, например: табл. 5, табл. 5 и 6. По-

вторные ссылки на таблицу следует давать с сокращенным словом «смотри», 

например: (см. табл. 5, см. табл. 5 и 6). 

Если расчетно-пояснительная записка содержит один рисунок и одну таб-

лицу, то номер им не присваивается, и слово «Рис.» под рисунком и «Таблица» 

над таблицей не пишутся. 
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5.5. Оформление расчетных формул 

Изложение расчетного материала рекомендуется вести от первого лица 

множественного числа, например: преобразуем, вычисляем, определяем и т. д. 

При этом может быть использована и неопределенная форма, например: при-

нимается, определяется и т. д. 

Уравнения и формулы не должны смешиваться с текстом пояснительной 

записки и пишутся на середине строки, а связующие их слова (следовательно, 

откуда, так как, или) в начале строки. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если формула (уравнение) не умещается в одну строку, то 

она переносится на следующую строку после знака (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:). Эти знаки проставляются в кон-

це одной строки и в начале следующей. 

Формулы в пределах всей записки нумеруются арабскими цифрами. Номер 

формулы следует заключать в скобки и помещать на правом поле на уровне 

нижней строки формулы, к которой она относится. В многострочной формуле 

номер ставится против последней строки. 

Размерность формулы (если она необходима) в скобки не заключается, от-

деляется от нее пробелом, например, 

пл
пр p

QК
∆

= , м3/сут*МПа. 

При использовании формулы в первый раз необходимо записать ее в бук-

венном виде, и затем дать полную расшифровку входящих в нее величин. 

Пояснение буквенных значений и символов следует проводить непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в фор-

муле. Первую строку объяснения начинают со слова «где» и запятую после не-

го не ставят. 

Пояснение каждого символа не следует давать с новой строки, отделяя его 

размерность от текста запятой и заканчивая точкой с запятой. После последней 

расшифровки ставится точка. 
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Пример оформления формулы. 

,ln
2 c

K
пл r

R
kh
Qp
π
µ

=∆  

Где… 

Если формула записана в СИ, то размерность входящих в нее величин не 

указывается. 

При подстановке в формулу числовых значений расчетных величин их 

размерность не указывается. Размерность должна обязательно даваться в ре-

зультирующих числах. Символ и размерность одного и того же параметра 

должны сохраняться в пределах всей записи. 

Ранее расшифрованные величины повторно не расшифровываются. После 

расшифровки новых обозначений необходимо писать: "остальные величины 

известны из предыдущего" или "остальные величины расшифрованы ранее". 

Если какая-нибудь формула используется несколько раз подряд, достаточно 

произвести подстановку числовых значений только один раз, а затем оговорить, что 

вычисления производятся аналогично, дать результаты расчетов в виде таблицы. 

При использовании одной и той же формулы в разных разделах проекта не 

следует повторно записывать ее в общем виде. Достаточно сделать ссылку на 

страницу, на которой она записана впервые, или на порядковый номер формулы, 

например: диаметр, вычисляем по формуле (3). 

5.6. Оформление ссылок на литературные источники 

Приводя в текстовой части проекта какие-либо положения (формулу, чис-

ловую величину и т. д.), заимствованные из литературного источника (техниче-

ского документа), необходимо делать ссылку на этот источник. Такая ссылка 

обеспечивает фактическую достоверность цитируемых положений и исключает 

плагиат. 

При ссылке в тексте на источник следует приводить его порядковый номер 

по списку источников, заключенный в квадратные скобки. Например: "В насто-

ящее время наиболее широко применяются автоматизированные сепарацион-

ные установки в блочном исполнении [6]". 
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Если ссылаются на определенные страницы источника, ссылку оформляют 

следующим образом «В работе [3, с.72] А.П. Петров утверждает, что…». 

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работу несколь-

ких авторов, то в скобках указываются порядковые номера этих работ, напри-

мер: «Авторы /25, 27, 34/ считают, что…». 

5.7. Оформление списка использованных источников 

Список источников приводится в конце текста пояснительной записки по-

сле главы «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». В список использованных источников включают 

лишь те, на которые есть ссылки в тексте записки. Источники следует располагать 

в порядке ссылок. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо 

давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления.). 

При составлении библиографических описаний применяют различные 

приемы сокращений. Сокращения отдельных слов и словосочетаний приводят в 

соответствии с ГОСТ 7.11-78 и ГОСТ 7.12-77. 

Объектом составления библиографического описания является книга, 

брошюра, другое разовое однотомное или многотомное издание, а также от-

дельный том (выпуск) многотомного или сериального издания. 

На однотомное издание книги составляют монографическое библиографи-

ческое описание, на многотомное – сводное, которое содержит совокупность 

сведений об издании в целом или группе его томов. 

Монографическое библиографическое описание должно включать следу-

ющие обязательные элементы: основное заглавие, сведения об издании, место 

издания, дата издания, объем. 

5.8. Оформление приложения 

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки проек-

та на последующих его страницах и располагаются в порядке ссылок по тексту. 
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Каждое приложение начинается с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», написанного (напечатанного) про-

писными буквами, и должно иметь содержательный заголовок. 

Если в проекте имеются два или более приложения, их нумеруют последо-

вательно арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «При-

ложение 2» и т. д. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

подразделы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения, перед ними ставится буква «П», например: «П. 1.2.3» (третий 

пункт второго подраздела первого приложения). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. П. 1.1.» 

(первый рисунок первого приложения), «Таблица П. 2.1.» (первая таблица вто-

рого приложения). 

5.9. Демонстрационные материалы и презентация 

Демонстрационные и (или) раздаточные материалы предназначены для пока-

за комиссии теоретической, аналитической и расчетной частей магистерской дис-

сертации. Демонстрационный материал может быть представлен средствами ме-

диапроектирования. Общий объем демонстрационного материала составляет 9-12 

слайдов. В состав демонстрационного материала могут входить: схемы, алгорит-

мы, таблицы с исходными данными, формулы, структуры управления и т. п. 

6. Порядок выполнения и представления к защите выпускной 

квалификационной работы 

6.1. График написания и защиты магистерской диссертации 

Задания на магистерскую диссертацию выдается в начале семестра. 

На кафедру БНГС студент предоставляет информацию в течение всего семестра 

о написании разделов магистерской диссертации: анализ литературных источни-

ков; уточнение структуры работы; написание теоретической части работы; ана-
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лиз объекта и предмета исследования; изложение предложений студента, обоб-

щения, выводы, расчеты. Сдача диссертации на проверку и подготовку отзыва 

научному руководителю осуществляется за месяц до защиты. За две недели до 

защиты магистерской диссертации необходимо пройти рецензирование. График 

защиты составляется за месяц до защиты. Диссертация представляется заведую-

щему кафедрой для утверждения допуска к защите за две недели до защиты. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на вы-

пускающую кафедру института УдГУ письменный отзыв о работе обучающегося 

в период подготовки выпускной квалификационной работы (Приложение 4). 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется кафедрой 

одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

кафедры, либо института УдГУ, либо организации, в которой выполнена выпуск-

ная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет 

на кафедру письменную рецензию на указанную работу (Приложение 5). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный ха-

рактер, она направляется кафедрой нескольким рецензентам. Число рецензен-

тов устанавливается кафедрой. 

Выпускающая кафедра должна ознакомить обучающегося с отзывом и ре-

цензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР, на кафедру БНГС 

передаются следующие материалы: 

- выпускная работа магистра,  

- электронная версия текста магистерской диссертации,  

- отзыв; 

- рецензия (рецензии). 

Тексты работы магистра, за исключением текстов работ, содержащих све-

дения, составляющие государственную тайну, размещаются выпускающей ка-

федрой в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объ-
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ём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе научной библиотеки УдГУ, проверки 

на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомоч-

ных заимствований устанавливаются Регламентом использования системы «Ан-

типлагиат» в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». 

Магистерская дисcертация может быть допущена до защиты в ГЭК, если 

уровень оригинальности исследования составляет не менее 60 % (заимствова-

ния – не более 40 %). 

6.2. Организация руководства магистерской диссертацией 

Научный руководитель формирует индивидуальное образовательное 

направление магистранта с учетом темы диссертации. Подготовке диссертации 

должны способствовать научно-исследовательская работа и производственная 

практика. Научный руководитель осуществляет общее руководство и проводит 

индивидуальные консультации. Периодичность и продолжительность консуль-

таций определяется установленной для руководителя НИР учебной нагрузкой, 

отведенной для этой цели. Научный руководитель магистранта находится в по-

стоянном взаимодействии с руководством магистерской программы. Научный 

руководитель принимает участие во всех процедурах утверждения темы, ее 

корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите диссертации. 

Требования, предъявляемые к процедуре защиты магистерской диссерта-

ции, соответствуют общепринятым требованиям процедуры защиты квалифи-

кационных научных исследований. Предварительная защита магистерской дис-

сертации проводится на кафедре БНГС.  

6.3. Подготовка к защите магистерской диссертации  
Подготовка к выступлению на включает следующие положения: работу 

над текстом научного доклада; подготовку демонстрационной мультимедийной 
презентации и (или) по желанию магистранта выполненной на листах ватмана 
графики (геологических и иных карт, схем, разрезов, графиков, таблиц, диа-
грамм и т. п.); составление письменных ответов на замечания рецензента.  



 

32 

В докладе должны найти отражение следующие основные моменты: цель 
и предпосылки постановки темы работы (актуальность, состояние изучения 
научной проблемы); обоснование выбора методов исследования; краткая харак-
теристика фактического материала, лежащего в основе работы; изложение ос-
новных результатов; практическое значение полученных результатов и реко-
мендации по их использованию; перспективы дальнейшего развития темы.  

При защите магистерской диссертации изложение основного содержания 
обычно строится в форме защищаемых положений, отражающих самое главное 
из того, что впервые доказано диссертантом. Защита диссертации магистранта 
не предполагает формулирование защищаемых положений и их доказательство. 
Однако она и не исключает такую форму представления результатов своих ис-
следований. Тем более что это приветствуется ГЭК, естественно, при умелом 
формулировании защищаемых положений и хорошем владении излагаемым 
материалом. 

Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально подго-
товленной для этого мультимедийной презентации и (по желанию магистранта) 
графики. 

Общие требования к демонстрационной мультимедийной презентации и 
графике: отражение ею геологической или иной ситуации (в соответствии 
с темой работы) и основных результатов исследования; наглядность и читае-
мость буквенного текста и цифрового материала с расстояния 4-5 метров; ра-
зумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного средства пред-
ставления научной информации (доклад не должен превращаться в разъяснение 
многочисленных слайдов и листов графики).  

Указанные материалы могут быть оформлены на стандартных листах А4 и 
предложены каждому члену комиссии в виде «раздаточного материала».  

Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее принципиаль-
ные замечания рецензента, так как процедура защиты требует, чтобы подверг-
шиеся критике рецензента положения диссертации были публично защищены 
магистрантом. Ответы на замечания лучше составить письменно. Они должны 
быть краткими, четкими, хорошо аргументированными и корректными. Если 
этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту своей диссертации. 
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7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Защита диссертации магистранта проводится на заседании ГЭК, утвержда-

емой приказом ректора УдГУ и имеющей право итоговой государственной ат-

тестации по обозначенным в этом же приказе образовательным программам. 

Защита магистерской диссертации проводится в соответствии с учебным 

графиком сроки и утвержденным расписанием ГИА.  

Защита проходит в обстановке дискуссии и высокой требовательности, 

предполагающих обстоятельное рассмотрение выносимых магистрантом на за-

щиту и содержащихся в его диссертации выводов и положений.  

Защита начинается с объявления фамилии, имени и отчества защищающе-

гося, названия темы диссертации и образовательной программы, в рамках кото-

рой она выполнена, а также ученого звания, должности и фамилии научного 

руководителя магистранта. 

Далее им же сообщается о наличии в ГЭК необходимых документов маги-

странта (зачетная книжка, диссертация, отзыв научного руководителя, рецен-

зия) и дается краткая характеристика его «послужного списка» (успеваемость 

в магистратуре, наличие публикаций и их характер, наличие выступлений 

на научных конференциях, участие в разработке научных программ кафедры и 

их ранг, наличие дипломов лауреата научных конкурсов и олимпиад и т. п.).  

Далее председательствующий предоставляет слово магистранту. Получив 

слово, магистрант делает перед комиссией доклад по существу выполненной 

работы (до 15 минут), обращая основное внимание на главные итоги проведен-

ного исследования и полученные научные результаты. При этом рекомендуется 

пользоваться кратким планом доклада или тезисами к нему. Читать доклад 

с листа не следует – это портит впечатление в целом, сеет у членов ГЭК опре-

деленные сомнения и провоцирует дополнительные вопросы. Очень важно 

во время доклада умело пользоваться демонстрационной презентацией и гра-

фикой, говорить выразительно, профессионально и литературно грамотным 

языком, строго соблюдать регламент (не затягивать доклад).  

После завершения доклада зачитывается отзыв руководителя и рецензента. 

После оглашения рецензии слово предоставляется магистранту для ответа на 
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замечания и критику рецензента. Ответы должны быть по существу, краткими 

и четкими. Отказ от ответов на замечания рецензента означает отсутствие важ-

нейшего компонента научной дискуссии, предусмотренной процедурой защиты 

магистерской диссертации.  

После ответа на все вопросы председательствующий предлагает членам 

ГЭК задавать вопросы устно по связанным с темой диссертации проблемам. 

Магистрант отвечает на них без подготовки. 

В зависимости от хода дискуссии председательствующий может попросить 

членов ГЭК и (или) присутствующих высказаться по существу проходящей за-

щиты (замечания по работе, оценка диссертации и квалификации магистранта 

и т.п.). Если при этом будут высказаны замечания, магистрант обязан дать со-

ответствующие разъяснения. По желанию магистранта ему может быть предо-

ставлено заключительное слово.  

Результаты защиты обсуждаются членами ГЭК на закрытом заседании 

в присутствии научного руководителя магистранта и рецензента. При оценке 

работы комиссией учитываются: уровень научной подготовленности маги-

странта; самостоятельность и инициатива магистранта при выполнении работы; 

умение доложить полученные результаты; умение защитить свою точку зрения; 

высказанные в отзывах мнения рецензента и руководителя.  

Государственная экзаменационная комиссия может рекомендовать резуль-

таты исследования к публикации в периодических изданиях, а выпускника ма-

гистратуры – к поступлению в аспирантуру.  

Оценка и общие замечания по работе объявляются присутствующим сразу 

после совещания членов комиссии. Председатель сообщает о присуждении за-

щитившимся степени «Магистр» и закрывает заседание. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание 

в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважи-

тельной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», от-

числяются из Университета с выдачей справки об обучении как не выполнив-

шие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 
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Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-

вторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государствен-

ной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 2 раз. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по же-

ланию обучающегося решением выпускающей кафедры института УдГУ ему 

может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в свя-

зи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или госу-

дарственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов, погодные условия), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтвержда-

ющий причину его отсутствия в срок проведения ГИА. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится институтом УдГУ 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья в соответствии с Порядком организации 

государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Удмуртский государствен-

ный университет».  

8. Критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты 

квалификационной работы 
Оценка магистерской диссертации проводится по 4-х балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), принимается 
ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов членов ГЭК, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя явля-
ется решающим. 
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Итоговая оценка формируется из результатов оценки следующих состав-
ляющих: характеристика представленной магистерской диссертации; доклад; 
основные положения, выносимые на защиту, презентация доклада; ответы на 
вопросы; количество публикаций и их соответствие теме магистерской диссер-
тации; справка об использовании результатов исследований, отраженных в ма-
гистерской диссертации (при наличии).  

Характеристику магистерской диссертации оценивает научный руко-
водитель по следующим критериям: степень раскрытия темы, достаточность 
аналитической базы, достоверность и полнота информационной базы, адекват-
ность и обоснованность примененных методов исследования; общее количество 
и состав привлеченных библиографических ресурсов, ресурсов отдаленного до-
ступа; способность использовать библиографические и интернет-ресурсы наино-

странных языках; соответствие материала магистерской диссертации заданию и 
всем его составляющим; количество решенных задач и качество полученных ре-
зультатов; графическую и визуальную интерпретацию полученных результатов 
(данных); уровень использования стандартных компьютерных программ, созда-
ния баз данных; количество публикаций и их соответствие теме; степень само-
стоятельности и инициативности, проявленные магистрантом при формировании 
проблематики исследования. 

Рецензент оценивает магистерскую диссертацию по следующим крите-
риям: актуальность темы; логику изложения, обоснованность разделов плана маги-
стерской диссертации и их взаимосвязь; реализацию заявленных целей работы; 
взаимосвязь методологических подходов и методов исследования (преобразования 
данных), заявленных в первой главе, результатам их применения в третьей главе; 
достаточность статистического и фактического материала, сопоставимость данных, 
актуальность горизонта наблюдения; уровень новизны и перспективы дальнейших 
исследований; качество выводов по главам и работе в целом; язык и стиль изложе-
ния магистерской диссертации; качество оформления работы, соответствие дей-
ствующим ГОСТам; перспективы внедрения полученных результатов.  

Критерии оценки ВКР рецензентом приведены в таблице 1. 
Рецензент проводит анализ диссертации и составляет рецензию по реко-

мендованной форме. Отрицательный отзыв рецензента не является препятстви-
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ем для защиты ВКР в ГЭК. В случае отрицательного отзыва участие рецензента 
в заседании ГЭК, где защищается работа, обязательно.  

Таблица 1  

Критерии оценки магистерской диссертации рецензентом 
 

Показатель  
оценивания Критерии оценивания 

Научная новизна 

- использование знаний современных достижений науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных 
задач; 
- самостоятельное освоение новых методов исследования; 
 - самостоятельное приобретение с помощью информацион-
ных технологий и использование в практической деятельно-
сти новых знаний и умений, в том числе в новых областях. 

Качество анализа и решения 
поставленных задач 

- владение информацией о наиболее актуальных направлениях ис-
следований в соответствии с тематикой работы; 
- демонстрация глубоких профессиональных знаний в обла-
сти, соответствующей профилю магистерской программы; 
 - умение анализировать научную литературу с целью вы-
бора направления исследований по предлагаемой научным 
руководителем теме и самостоятельно составлять план  
исследования. 

Объем и качество 
экспериментальной и/или 
теоретической работы 

- знание теоретических основ и владение навыками эксперимен-
тальной работы в избранной области (в соответствии с темой ма-
гистерской диссертации). 

Применение современного 
математического и 
программного обеспечения, 
компьютерных технологий 
в работе 

- способность анализировать полученные результаты, де-
лать 
необходимые выводы и формулировать предложения по опти-
мальному развитию работы владение современными компь-
ютерными технологиями, применяемыми при обработке резуль-
татов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и 
передачи информации при проведении самостоятельных науч-
ных исследований. 

Защита основных положений, 
вытекающих из результатов 
ВКР 

- умение представлять полученные в исследованиях результаты в 
виде выводов, отчетов и научных публикаций. 

Качество оформления работы, 
научная грамотность текста 
ВКР 

- оформление работы в соответствии с установленными требо-
ваниями к структуре, содержанию и оформлению выпускных 
квалификационных работ (правильный выбор размера полей, 
абзацного отступа);  
- правильное оформление отдельных элементов текста – 
заголовков, таблиц, рисунков, диаграмм. 

Оригинальность работы 
- наличие в тексте ссылок на работы и источники, указан-
ные в списке литературы и др.) по результатам проверки на 
объем некорректных заимствований, не менее 70 %) 
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Государственная экзаменационная комиссия оценивает защиту и работу ма-

гистранта по следующим критериям: регламент доклада; обоснование выбора 

и актуальности темы; обоснованность выбора положений, выносимых на защиту, 

их полнота, логическая последовательность; степень аргументированности по-

ложений, выносимых на защиту, их адекватность раскрытию темы магистерской 

диссертации; свободу использования статистического и теоретического материа-

ла; отражение авторской позиции; отражение результатов, полученных лично 

магистрантом; качество наглядных материалов, их соответствие структуре маги-

стерской диссертации и докладу магистранта; способы преобразования данных 

и их визуализации; использование наглядных материалов в докладе и при отве-

тах на вопросы; использование современных компьютерных программ и техни-

ческих средств; знание проблематики магистерской диссертации сопутствующих 

научных направлений; знание альтернативных концепций и методов исследова-

ния; владение актуальной статистической и нормативной информацией макро-

экономического и регионального уровня; свободное владение информацией 

по видам деятельности, составляющим предмет исследования магистерской дис-

сертации; оперативность, аргументированность и общая грамотность ответа; 

точность формулировок. 

Критерии выставления оценок при защите диссертации магистранта: 

 «Отлично»: глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; 

четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правиль-

ное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитиче-

ских методов; умение выявлять недостатки использованных теорий и делать 

обобщения на основе отдельных деталей; содержание исследования и ход за-

щиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области; 

оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензия положительные; защита диссерта-

ции показала повышенную профессионально-педагогическую подготовлен-

ность магистранта и его склонность к научной работе; 
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«Хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного числа литера-

турных источников, недостаточного для проведения исследования; работа осно-

вана на среднем уровне по глубине анализа изучаемой проблемы, и при этом 

сделано незначительное число обобщений; содержание исследования и ход за-

щиты указывают на наличие практических навыков работы студента в данной 

области; диссертация хорошо оформлена с наличием необходимой библиогра-

фии; отзыв научного руководителя и внешняя рецензия положительные; ход за-

щиты диссертации показал достаточную научную и профессионально-

педагогическую подготовку магистранта; 

«Удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной темы, но отсут-

ствие глубокого понимания рассматриваемой проблемы; в библиографии даны 

в основном ссылки на стандартные литературные источники; научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограни-

ченном объеме; заметна нехватка компетентности студента в данной области 

знаний; оформление диссертации с элементами небрежности; отзыв научного 

руководителя и внешняя рецензия положительные, но с замечаниями; защита 

диссертации показала удовлетворительную профессионально-педагогическую 

подготовку студента, но ограниченную склонность к научной работе;  

«Неудовлетворительно»: тема диссертации представлена в общем виде; 

ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное из-

ложение материала; наличие догматического подхода к использованным теори-

ям и концепциям; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; 

неточности и неверные выводы по изучаемой литературе; оформление диссер-

тации с элементами заметных отступлений от принятых требований; отзыв 

научного руководителя и внешняя рецензия с существенными замечаниями, но 

дают возможность публичной защиты диссертации; во время защиты студентом 

проявлена ограниченная научная эрудиция. 
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Приложение 1 
 
 

Заведующему кафедрой БНГС 
_____________________________________ 
обучающегося группы _________________, 
____________________    формы обучения, 
Направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу закрепить за мной тему магистерской диссертации 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
и назначить научного руководителя_____________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ФИО) 
Обучающийся ___________________ 

                                                                                                                                                             (подпись)  
«____» ___________ 20__ г. 

 
Согласовано: _____________________ 

(подпись руководителя) 
 
Решение кафедры _________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Зав. кафедрой ______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись) 
«___» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
 «Удмуртский государственный университет» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА им. М.С. ГУЦЕРИЕВА 
  Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа магистратуры - 
Строительство нефтяных и газовых скважин  

в сложных горно-геологических условиях 
 
 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 
на тему 

 
 «...............................................................................................................» 

 
 
 

Работу выполнил студент группы _____________  
______________________________/____________ 

                                                                                                     ФИО                   подпись 
 

Научный руководитель 
 уч. звание, уч. степень, должность 

__________________________________________ 
_____________________________/____________ 

                                                                                                       ФИО                       подпись  
 

Заведующий кафедрой 
уч. звание, уч. степень 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

                                                                                                                   ФИО   
_________________________________________ 

(решение о допуске) 
__________________ 

                                                                                                                                                            
подпись      

 
«____» ___________ 20____г. 

 
 

Ижевск 20      г. 



 

43 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  
ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА им. М.С. ГУЦЕРИЕВА 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа магистратуры - 
Строительство нефтяных и газовых скважин  

в сложных горно-геологических условиях 
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу магистранту Института нефти и газа 
им. М.С. Гуцериева 
Ф.И.О. _________________________________________________ 
группа: ___________________________ 
1. ТЕМА ВКР «……………………………………………………………………» 

Утверждена приказом по университету от______________ №________________ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВКР: 

ВВЕДЕНИЕ 

I. Теоретико-методологическая глава  

II. Аналитическая глава  

III. Научно-прикладная глава 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО  

НА ЗАЩИТУ: 

4. ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА КАФЕДРУ «__» _______ 20__ г.  
 

Задание принял к исполнению магистрант                 ________________   Ф.И.О. 

 
Научный руководитель магистерской программы     ________________   Ф.И.О. 
ученая степень, ученое звание 
 
Заведующий кафедрой БНГС                                        ________________ Ф.И.О. 
ученая степень, ученое звание 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА им. М.С. ГУЦЕРИЕВА 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 

направление подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа магистратуры - 
Строительство нефтяных и газовых скважин  

в сложных горно-геологических условиях 

О Т З Ы В 
научного руководителя о работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Обучающегося_______________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 

_________________ курса, _____________________ формы обучения,  
____________________________________________________________________ 

      (направление подготовки / специальность)  
на тему______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

Характеристика работы обучающегося в период подготовки ВКР 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________В отзыве раскрываются: актуальность те-
мы; практическая значимость работы; профессионализм выполнения; глубина исследования; 
краткая характеристика и оценка содержания; достоинства (недостатки) обучающегося, 
проявленные при выполнении работы; возможность практического использования и освоения 
компетенций. 

Научный руководитель________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____ 

 (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)
______________________  

     (подпись)  
«____» ______________ 20___ г. 

С отзывом ознакомлен  __________________ 
/_______________________________ 

  (подпись)                           (фамилия, инициалы обучающегося)   
«_____» _____________ 20___ г.             
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Приложение 5 

Р Е Ц Е Н З И Я 
на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________ курса, _____________________ формы обучения,  
____________________________________________________________________ 

(направления подготовки / специальности) 
на тему______________________________________________________________ 

Объём работы ____ стр., таблиц ____, схем ____, 
графиков ____, рисунков ____, приложений ____, 

 источников литературы ____ . 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________В рецензии отражаются: актуальность темы; практиче-
ская значимость работы;  достоинства (недостатки) работы (в разрезе глав, разделов, па-
раграфов), уровень практической реализации и уровень профессиональных компетенций; 
возможность присвоения автору выпускной квалификационной работы квалификации  по 
соответствующему направлению подготовки/специальности; оценка работы. 

Отмеченные достоинства 
__________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________ 
Отмеченные недостатки 
___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рецензент 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____     (ФИО, место работы, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) 
______________________  

     (подпись)  
«____»______________ 20___ г. 

С рецензией ознакомлен  __________________ 
/______________________________ 

  (подпись)                           (фамилия, инициалы обучающегося)   
«_____»_____________ 20___ г.             



 

Учебное издание 

Составители: 
Вячеслав Николаевич Кузьмин, Александр Дмитриевич Де, Михаил Бро-
ниславович Полозов, Алексей Георгиевич Миловзоров, Ольга Витальевна 

Никитина, Татьяна Николаевна Иванова, Ринат Гаязович Латыпов, Ильгизар 
Абузарович Галикеев, Николай Петрович Дорофеев, Елена Геннадьевна 
Латыпова, Ирина Алексеевна Чиркова, Николай Владимирович Седов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) по направлению подготовки 
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Авторская редакция 
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