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АННОТАЦИЯ 

Государственнойитоговойаттестациидляподготовки 

35.04.04«Агрономия», направленность (программа) 

«Интегрированная защита растений» 

 

Государственная итоговая аттестация магистров университета является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса,заключающуюсявпрофессионально-практическойподготовкемагистров 

по направлению 35.04.04 Агрономия, направленность:«Интегрированная защита 

растений». 

Курс:2. 

Семестр:4. 

Цель подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

магистранта по направлению 35.04.04 «Агрономия» направленности: 

«Интегрированная защита растений» заключается в проверке знаний, умений и 

навыков, а также закреплении компетенций, полученных выпускниками в ходе 

освоения заявленных учебных программ обучения для магистров ФГОС ВО. 

Задачи: 

• Информационный поиск по инновационным технологиям 

(элементам технологий) выращивания полевых культур. 

• Организация проведения экспериментов (полевых опытов) по 

оценке эффективности инновационных технологий (элементов технологий в 

условиях производства. 

• Обработка результатов, полученных в опытах с использованием 

методов математической статистики. 

• Подготовка заключения о целесообразности внедрения в 

производство исследованных приемов на основе анализа опытных данных. 

• Обоснование выборавида системы земледелия для 

сельскохозяйственной организации с учетом природно-экономических условий 

ее деятельности. 

• Обоснование специализации и видов выращиваемой продукции 

сельскохозяйственной организацией. 

• Оптимизация структуры посевных площадей с целью 

повышения эффективности использования земельных ресурсов. 

• Разработка системы мероприятий по управлению почвенным 

влиянием с целью его повышения (сохранения). 

• Определение направлений совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращиванияпродукции растениеводства на основе 

научных достижений, передового опыта отечественных и зарубежных 

производителей. 

• Расчет экономической эффективности применения 

технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых сортов. 
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Требования к результатам Государственной итоговой аттестации в 

результате прохождения обучения у магистров формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

Для выполнение и защита выпускной квалификационной 

работыБ3.02(Д):УК-1.1;УК-1.2;УК-1.3;УК-1.4;УК-2.1;УК-2.2;УК-2.3;УК-2.4;УК-2.5;УК-

2.6;УК-3.1;УК-3.2;УК-3.3;УК-3.4;УК-3.5;УК-4.1;УК-4.2;УК-4.3;УК-5.1;УК-5.2;УК-6.1;УК-

6.2;УК-6.3;ОПК-1.1;ОПК-1.2;ОПК-1.3;ОПК-2.1;ОПК-2.2;ОПК-2.3;ОПК-3.1;ОПК-3.2;ОПК-

4.1;ОПК-4.2;ОПК-4.3;ОПК-5.1;ОПК-5.2;ОПК-5.3;ОПК-6.1;ОПК-6.2;ОПК-6.3;ПКос-1.1;ПКос-

1.2;ПКос-1.3;ПКос-2.1;ПКос-2.2;ПКос-2.3;ПКос-3.1;ПКос-3.2;ПКос-3.3;ПКос-4.1;ПКос-

4.2;ПКос-4.3;ПКос-5.1;ПКос-5.2;ПКос-5.3;ПКос-6.1;ПКос-6.2;ПКос-6.3;ПКос-7.1;ПКос-

7.2;ПКос-8.1;ПКос-8.2;ПКос-8.3;ПКос-9.1;ПКос-9.2;ПКос-9.3;ПКос-10.1;ПКос-10.2;ПКос-

11.1;ПКос-11.2;ПКос-11.3;ПКос-12.1;ПКос-12.2;ПКос-12.3 

 

ОбщаятрудоемкостьГосударственнойитоговойаттестации: 

Для выполнение и защита выпускной квалификационной работы6 

зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль: 4 семестр защита выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация). 

1. Цельизадачивыпускнойквалификационнойработы 

Выполнениеизащитавыпускнойквалификационнойработы 

«Б3.02(Д)» для направления подготовки 35.04.04 направленности 

«Адаптивные системы земледелия» проводится с целью проверки знаний, 

умений и навыков, а также закреплении компетенций, полученных 

выпускниками в ходе освоения заявленных учебных программ обучения для 

магистров ФГОС ВО. 

 

Выпускная квалификационная работы позволяет решить следующие 

задачи: 

• Информационный поиск по инновационным технологиям 

(элементам технологий) выращивания полевых культур. 

• Организация проведения экспериментов (полевых опытов) по 

оценке эффективности инновационных технологий (элементов технологий в 

условиях производства. 

• Обработка результатов, полученных в опытах с использованием 

методов математической статистики. 

• Подготовка заключения о целесообразности внедрения в 

производство исследованных приемов на основе анализа опытных данных. 

• Обоснование выборавида системы земледелия для 

сельскохозяйственной организации с учетом природно-экономических условий 

ее деятельности. 

• Обоснование специализации и видов выращиваемой продукции 

сельскохозяйственной организацией. 

• Оптимизация структуры посевных площадей с целью 
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повышения эффективности использования земельных ресурсов. 

• Разработка системы мероприятий по управлению почвенным 

влиянием с целью его повышения (сохранения). 

• Определение направлений совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращиванияпродукции растениеводства на основе 

научных достижений, передового опыта отечественных и зарубежных 

производителей. 

• Расчет экономической эффективности применения

 технологических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых 

сортов. 

 
2. Перечень планируемых результатов выполнения и защиты 

квалификационной работы «Б3.02(Д)», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Реализация выпускной квалификационной работы требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.04.04 Агрономия 

направленности «Адаптивные системы земледелия» должна формировать 

следующие компетенции, представленные в таблице 1.
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Таблица1–Требованиякрезультатамвыполнениявыпускнойквалификационнойработыпоучебнойдисциплине 
 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе 

тенции 

 

Содержание 

компетенции(илиеёчасти) 

Инди- 

катор 

компе- 

тенций 

Врезультатевыполнениякурсовойработы/проектапоучебнойдисциплине 

обучающиесядолжны: 

знать уметь владеть 

1 УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 проблемнуюситуациюкаксистем

у,выявляяеесоставляющие и 

связи между ними. 

Анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними 

проблемнойситуацией как 

системой,выявляяеесоставляющие 

и связи между ними 

  УК-1.2. варианты решения поставлен- 

ной проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

Осуществлять поиск вариантов 

решения поставленной 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников 

информации. 

Вариантамирешенияпоставлен- 

ной проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации 

  УК-1.3. рамки выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их 

решения. 

Рамки выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшейразработке.Предлагае

т способы их решения. 

Рамки выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. 

Предлагает способы их решения. 

   
УК-1.4 

стратегию достижения постав- 

ленной цели как 

последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношенияучастниковэто

йдеятельности 

разрабатывать стратегию 

достижения поставленной цели 

как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношенияучастниковэтой

деятельности 

разработками стратегии 

достижения поставленной цели 

как 

последовательностьшагов,предвид

я результат каждого из них и 

оценивая ихвлияние навнешнее 

окружение планируемой 

деятельностиинавзаимоотношения 

участников этой деятельности 

2 УК-2 Способенуправлятьпроектомнавсех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Разрабатывает концепцию про- 

екта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, 

задачи, актуальность, 

значимость (научную, 

практическую,методическуюиин

уювзависимостиоттипапроекта), 

Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели 

как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнееокружениепланируемойд

еятельностиинавзаимо 

Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели 

как 

последовательностьшагов,пред- 

видя результат каждого из них и 

оцениваяихвлияниенавнешнее 

окружение планируемой 
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деятельностиинавзаимоотношения 

    

 
УК-2.2 

 

 

 

 

 
УК-2.3 

 

 
УК-2.4 

 

 

 

 

 

 
УК-2.5 

 

 

 

 

 
УК-2.6. 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения. 
 

Способен видеть образ 

результата деятельности и 

планироватьпоследовательность

шагов для достижения данного 

результата. 

 
 

Формируетплан-

графикреализации проекта в 

целом и план контроля его 

выполнения. 

 

Организует и координирует 

работу участников проекта, 

способствует конструктивному 

преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами. 
 

Представляет публично 

результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на 

научно-практических семинарах 

и конференциях. 

 

Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в прак- 

отношения участников этой 

деятельности 
 

Способен видеть образ 

результатадеятельностиипланиро

вать последовательность шагов 

для достижения данного 

результата. 

 

 
Формирует план-график 

реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения. 

 

Организует и координирует 

работу участников проекта, 

способствует 

конструктивномупреодолению 

возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает работу 

команды необходимыми 

ресурсами. 
 

Представляет публично 

результатыпроекта(илиотдельных

его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно- 

практических семинарах и 

конференциях. 

 

Предлагает возможные пути 

(алгоритмы) внедрения в 

участниковэтойдеятельности 

 
 

Способен видеть образ результата 

деятельности и планировать 

последовательность шагов для 

достижения данного результата. 

 

 
Формирует план-график 

реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения. 

 

Организует и координирует 

работу участников проекта, 

способствует конструктивному 

преодолению возникающих 

разногласий и конфликтов, 

обеспечивает работу команды 

необходимыми ресурсами. 
 

Представляет публично 

результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на 

научно- практических семинарах 

и конференциях. 

 

Предлагаетвозможныепути(алгори

тмы) внедрения в практику 

результатовпроекта(илиосуществл

яетеговнедрение 



9 
 

тикурезультатовпроекта(или 

осуществляетеговнедрение 

практикурезультатовпроекта(или 

осуществляетеговнедрение 



10 
 

3 УК-3 Способен организовывать и руководить 

работойкоманды,вырабатыватькоманд- 

ную стратегию для достижения постав- 

ленной цели 

УК-3.1 

 

 
УК-3.2 

 

 

 

 

 

 

 
УК-3.3 

 

 

 

 
УК-3.4 

 

 
УК-3.5 

Предвидит результаты (по- 

следствия) как личных, так и 

коллективных действий. 
 

Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятель- 

ности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которы- 

миработает/взаимодействует,в 

томчисле посредством коррек- 

тировки своих действий. 

 

Обладает навыками преодоле- 

ния возникающих в команде 

разногласий, споров и кон- 

фликтов на основе учета инте- 

ресов всех сторон. 
 

Предвидит результаты (по- 

следствия) как личных, так и 

коллективных действий 

 

Планирует командную работу, 

распределяет поручения и де- 

легируетполномочиячленам 
команды. Организует обсужде- 

ние разных идей и мнений 

Предвидит результаты (послед- 

ствия) как личных, так иколлек- 

тивных действий. 
 

Учитываетвсвоейсоциальнойи 

профессиональной деятельности 

интересы, особенности поведе- 

ния и мнения (включая критиче- 

ские) людей, с которыми рабо- 

тает/взаимодействует, в том 

числе посредством корректи- 

ровки своих действий. 

 

Обладает навыками преодоле- 

ния возникающих в команде 

разногласий, споров и конфлик- 

тов на основе учета интересов 

всех сторон. 
 

Предвидит результаты (послед- 

ствия) как личных, так иколлек- 

тивных действий 

 

Планирует командную работу, 

распределяет поручения и деле- 

гируетполномочиячленамко- 
манды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений 

Предвидит результаты (послед- 

ствия) как личных, так и коллек- 

тивных действий. 
 

Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

интересы, особенности поведе- 

ния и мнения (включая критиче- 

ские) людей, с которыми работа- 

ет/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки сво- 

их действий. 

 

Обладает навыками преодоления 

возникающих в команде разно- 

гласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сто- 

рон. 
 

Предвидит результаты (послед- 

ствия) как личных, так и коллек- 

тивных действий 

 

Планирует командную работу, 

распределяетпорученияиделе- 

гирует полномочия членам ко- 
манды.Организуетобсуждение 

разных идей и мнений 

4 УК-4 Способен применять современные ком- 

муникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для ака- 

демическогоипрофессиональноговзаи- 

модействия 

УК-4.1 

 

 

 

 

 

 
УК-4.2 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для на- 

писания, письменного перево- 

да и редактирования различ- 

ных академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, ста- 

тей и т.д.) 
 

Представляет результаты ака- 

демической и профессиональ- 

нойдеятельностинаразличных 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для напи- 

сания, письменного перевода и 

редактирования различных ака- 

демических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.) 

 
Представляет результаты акаде- 

мической и профессиональной 

деятельностинаразличныхна- 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для напи- 

сания, письменного перевода и 

редактирования различных ака- 

демических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.) 

 
Представляет результаты акаде- 

мической и профессиональной 

деятельностинаразличныхна- 
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УК-4.3 

научных мероприятиях, вклю- 

чая международные. 
 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективного участия в 

академических и 

профессиональных дискуссиях. 

Учных мероприятиях, включая 

международные. 
 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективного участия в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

учныхмероприятиях,включая 

международные. 
 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективногоучастиявакадемиче- 

ских и профессиональных дис- 

куссиях 

5 УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе меж- 

культурного взаимодействия 

УК-5.1 Особенности поведения и мо- 

тивации людей различного со- 

циального и культурного про- 

исхождения в процессе взаи- 

модействия с ними, опираясьна 

знания причин появления 

социальных обычаев и разли- 

чий в поведении людей 

Адекватно объяснить особенно- 

сти поведения и мотивации лю- 

дей различного социального и 

культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ни- 

ми, опираясь на знания причин 

появления социальных обычаеви 

различий в поведении людей 

способамиобъясненияособенно- 

стей поведения и мотивации лю- 

дей различного социального и 

культурного происхождения в 

процессевзаимодействиясними, 

опираясьназнанияпричинпояв- 

ления социальных обычаев и 

различий в поведении людей 

УК-5.2 Навыки создания недискрими- 

национной среды взаимодейст- 

вия при выполнении профес- 

сиональных задач 

Пользоваться навыками созда- 

ния недискриминационной сре- 

ды взаимодействия при выпол- 

нении профессиональных задач 

навыкамисозданиянедискрими- 

национной среды взаимодейст- 

вияпривыполнениипрофессио- 

нальных задач 

6 УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способыеесовершенствованиянаоснове 

самооценки 

УК-6.1 Методы поиска и творческого 

использования имеющегося 

опытавсоответствиисзадачами 

саморазвития 

Находить и творчески использу- 

ет имеющийся опыт в соответ- 

ствии с задачами саморазвития 

Методамитворческогоисполь- 

зования имеющегосяопыта в 

соответствии с задачами само- 

развития 

УК-6.2 Мотивыи стимулы для само- 

развития, определяя реалисти- 

ческие цели профессионально- 

го роста 

Самостоятельно выявлять моти- 

вы и стимулы для саморазвития, 

определяя реалистические цели 

профессионального роста 

Анализомразработкимотивови 

стимулов для саморазвития, оп- 

ределяя реалистические цели 

профессионального роста 

УК-6.3 Планирует профессиональную 

траекторию с учетом особен- 

ностейкакпрофессиональной, 

Планирует профессиональную 

траекторию с учетом особенно- 

стейкакпрофессиональной,так 

Планирует профессиональную 

траекториюсучетомособенно- 

стейкакпрофессиональной,так 
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    такидругихвидовдеятельно- сти 

и требований рынка труда 

идругихвидовдеятельностии 

требований рынка труда 

идругихвидовдеятельностии 

требований рынка труда 

7 ОПК-1 Способенрешатьзадачиразвитияоблас- ти 

профессиональной деятельности и (или) 

организации на основе анализа 

достижений науки и производства; 

ОПК-1.1 Основныеметодыанализа 

достиженийнаукиипроизвод- 

ства в агрономии 

Демонстрироватьзнанияоснов- 

ных методов анализа достиже- 

ний науки и производства в аг- 
рономии 

Знаниямиосновныхметодов 

анализа достижений науки и 

производства в агрономии 

ОПК-1.2 Методырешениязадачразви- 

тияагрономиинаосновепоискаиа

нализасовременныхдостижений

наукиипроизводства 

Использоватьметодырешения 

задач развития агрономии на 

основепоискаианализасовре- 

менных достижений науки и 
производства 

Методамирешениязадачразви- тия 

агрономии на основе поиска 

ианализасовременныхдостиже- 

ний науки и производства 

ОПК-1.3 Доступныетехнологии, в том 

числе информационно- 

коммуникационные,длярешения 

задач профессиональной 
деятельностивагрономии 

Применятьдоступныетехноло- 

гии,втомчислеинформацион- но-

коммуникационные, для ре- 

шениязадачпрофессиональной 
деятельностивагрономии 

Технологиями, в том числе ин- 

формационно- 

коммуникационными,длярешения 

задач профессиональной 
деятельностивагрономии 

8 ОПК-3 Способен использовать современные 

методы решения задач при разработке 

новыхтехнологийвпрофессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.1 Методыи способы решения 

задачпоразработкеновыхтехноло

гий вагрономии 

Анализироватьметодыиспосо- 

бырешениязадачпоразработке 
новыхтехнологийвагрономии 

Способамирешения задач по 

разработкеновыхтехнологийв 
агрономии 

ОПК-3.2 Информационные ресурсы, 

достижения науки и практики 
приразработкеновыхтехноло- 

гий в агрономии 

Использоватьинформационные 

ресурсы, достижения науки и 
практикиприразработкеновых 

технологий в агрономии 

Информационнымиресурсами, 

достижения науки и практики 
приразработкеновыхтехноло- гий 

в агрономии 

9 ОПК-4 Способенпроводитьнаучныеисследова- 

ния, анализировать результаты и гото- 

вить отчетные документы; 

ОПК-4.1 Методыиспособырешения 

исследовательских задач 

Анализироватьметодыиспосо- бы 

решения исследовательских 
задач 

Способамирешенияисследова- 

тельских задач 

ОПК-4.2 Информационные ресурсы, 

научную, опытно- 

экспериментальнуюиприборную 

базу для проведения 

исследований в агрономии 

Использоватьинформационные 

ресурсы, научную, опытно- 

экспериментальную и 

приборнуюбазудляпроведенияисс

ледований в агрономии 

Информационнымиресурсами, 

научной, опытно- 

экспериментальнойиприборной 

базы для проведения 

исследований в агрономии 

ОПК-4.3 Способы формированияре- 

зультатов,полученныхвходе 

решения исследовательских 

задач 

Формулировать результаты, по- 

лученныевходерешенияиссле- 

довательских задач 

Способами представления ре- 

зультатов, полученных в ходе 

решенияисследовательскихза- дач 
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10 ОПК-5 Способен осуществлять технико- 

экономическоеобоснованиепроектовв 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5.1 Методыэкономическогоанализаи
учетапоказателейпроекта в 
агрономии 

Использоватьметодыэкономическ
огоанализаиучетапоказателей 
проекта в агрономии 

методамиэкономическогоанали- 

заиучетапоказателейпроектав 

агрономии 

ОПК-5.2 Методы анализа основных 

производственно-экономиче- 

ских показателей проекта в 
агрономии 

Анализироватьосновныепроиз- 

одственно-экономическиепока- 

атели проекта в агрономии 

Методами анализа основных 

производственно-экономических 

показателейпроектавагрономии 

ОПК-5.3 Возможностипоповышению 

эффективностипроектавагро- 

номии 

Разрабатыватьпредложенияпо 

повышениюэффективности 

проекта в агрономии 

Методамиразработкипредложе- 

нийпоповышениюэффективно- 

сти проекта в агрономии 

11 ОПК-6 Способенуправлятьколлективамииор- 

ганизовывать процессы производства. 

ОПК-6.2 Задачиперсоналаструктурного 

подразделения, исходя из це- 

лей и стратегии организации 

Определять задачи персонала 

структурногоподразделения, 
исходяизцелейистратегииор- 

ганизации 

Методамипостановкизадачпер- 

соналу структурного подразде- 
ления,исходяизцелейистрате- гии 

организации 

ОПК-6.1 

 

 

 

 

 
ОПК-6.3 

Демонстрируетинтегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективногоучастиявакадемическ

их и профессиональных 

дискуссиях. 

 
 

Применяет методы управления 

межличностными отношения- 

ми,формированиякоманд,раз- 

вития лидерства и исполни- 

тельности,выявленияталантов, 

определения удовлетворенно- 
стиработой 

Демонстрируетинтегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективногоучастиявакадемически

х и профессиональных 

дискуссиях. 

 
 

Применяет методы управления 

межличностнымиотношениями, 

формированиякоманд,развития 

лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определе- 

ния удовлетворенности работой 

Демонстрирует интегративные 

умения, необходимые для эф- 

фективногоучастиявакадемиче- 

ских и профессиональных дис- 

куссиях. 

 
 

Применяет методы управления 

межличностнымиотношениями, 

формированиякоманд,развития 

лидерства и исполнительности, 

выявления талантов, определе- 

ния удовлетворенности работой 

12 ПКос-1 Способен проводить консультации по 

инновационнымтехнологиямвагроно- мии 

ПКос-1.1 

 

 

 

 
ПКос-1.2 

 

 
ПКос-1.3 

Умеетработатьсинформационны

ми системами и базами 

данныхповопросамуправления 

сельскохозяйственным 

производством 
 

Осуществляет критический 

анализполученнойинформа- ции 
 

Умеетагрументироватьнеоб- 

Умеетработатьсинформацион- 

ными системами и базами дан- 

ных по вопросам управления 

сельскохозяйственным произ- 

водством 
 

Осуществляеткритическийанализ 

полученной информации 

 
 

Умеетагрументироватьнеобхо- 

Умеетработатьсинформацион- 

ными системами и базами дан- 

ных по вопросам управления 

сельскохозяйственным произ- 

водством 
 

Осуществляеткритическийаннализ 

полученной информации 

 
 

Умеетагрументироватьнеобхо- 
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    ходимостьиспользованиятехнол

огий точного земледелия 

дляускоренногоразвития 

сельхозпредприятий 

димостьиспользованиятехноло- 

гий точного земледелия для ус- 

коренногоразвитиясельхоз- 

предприятий 

димостьиспользованиятехноло- 

гий точного земледелия для ус- 

коренногоразвитиясельхоз- 

предприятий 

13 ПКос-2 Способен осуществлять подготовку на- 

учно-технических отчетов, обзоров и 

научныхпубликацийпорезультатамвы- 

полненных исследований 

ПКос-2.1 

 

 

 
ПКос-2.2 

 

 

 
ПКос-2.3 

Составляетпрограммуиссле- 

дованийпоизучениюэффек- 

тивности агротехнических 

приемов 
 

Пользуется методами матема- 

тической статистики при обра- 

ботке данный и подготовке 

отчета 

 

Умеет правильно компоновать 

полученныерезультатыиссле- 
дованийвстатьях, учебникахи 

монографиях 

Составляет программу исследо- 

ванийпоизучениюэффективно- 

сти агротехнических приемов 

 
 

Пользуется методами математи- 

ческой статистики при обработ- 

ке данный и подготовке отчета 

 
 

Умеет правильно компоновать 

полученныерезультатыиссле- 
дованийвстатьях,учебникахи 

монографиях 

Составляет программу исследо- 

ванийпоизучениюэффективно- сти 

агротехнических приемов 

 
 

Пользуется методами математи- 

ческойстатистикиприобработке 

данный и подготовке отчета 

 
 

Умеет правильно компоновать 

полученныерезультатыисследо- 
ванийвстатьях,учебникахи 

монографиях 

14 ПКос-3 Способен создавать модели технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур,системызащитырастений,сор- та 

ПКос-3.1 

 

 

 

 
ПКос-3.2 

 

 

 
ПКос-3.3 

Применяет современные мето- 

ды математической статистики 

для построения моделей раз- 

личных технологий возделыва- 

ния культур 
 

Умеет выделять главные и 

второстепенные компоненты 

мо- делей с целью ускорения их 

разработки 

 

Владеетпринципамиразработ- 

кимоделейплодородияиадап- 

тивных систем земледелия 

Применяетсовременныеметоды 

математической статистики для 

построения моделей различных 

технологий 

 
 

Умеет выделять главные и вто- 

ростепенные компоненты моде- 

лей с целью ускорения их разра- 

ботки 

 

Владеетпринципамиразработки 

моделей плодородия и адаптив- 

ных систем земледелия 

Применяетсовременныеметоды 

математической статистики для 

построения моделей различных 

технологий 

 
 

Умеет выделять главные и вто- 

ростепенные компоненты моде- 

лей с целью ускорения их разра- 

ботки 

 

Владеетпринципамиразработки 

моделей плодородия и адаптив- 

ных систем земледелия 

15 ПКос-4 Способен осуществить организацию, 

проведениеианализрезультатовэкспе- 

риментов (полевых опытов) 

ПКос-4.1 Организовывает проведение 

полевыхопытовпооценкеэф- 

фективности инновационных 

технологий в условиях произ- 

водства по севооборотам 

Организовывает проведение 

полевыхопытовпооценкеэффекти

вности инновационных 

технологий в условиях 

производства по севооборотам 

Организовывает проведение по- 

левых опытов по оценке эффек- 

тивностиинновационныхтехно- 

логий в условиях производства по 

севооборотам 
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   ПКос-4.2 

 

 

 

 
ПКос-4.3 

Владеет современными мето- 

дами обработки результатов 

исследованийсиспользованием 

методов математической 

статистики 
 

Разрабатываетсхемуполевого 

опыта,подбираетоднородный 

земельныйучастокизаклады- 
ваетопытпоразработанной схеме 

для оценки 

Владеетсовременнымиметода- ми 

обработки результатов ис- 

следований с использованием 

методовматематическойстати- 

стики 
 

Разрабатывает схему полевого 

опыта, подбирает однородный 

земельныйучастокизакладыва- 
етопытпоразработаннойсхеме для 

оценки 

Владеетсовременнымиметодами 

обработки результатов исследо- 

ваний с использованием методов 

математической статистики 

 
 

Разрабатывает схему полевого 

опыта, подбирает однородный 

земельныйучастокизакладыва- 
етопытпоразработаннойсхеме для 

оценки 

16 ПКос-5 Способен разрабатывать методики про- 

веденияэкспериментов,осваиватьновые 

методы исследования 

ПКос-5.1 

ПКос-5.2 

 
ПКос-5.3 

Владеет техникой закладки и 

проведенияполевых опытов 
 

Применяет современные видыи 

методики проведения 

наблюдений и учетов в полевых 

опытах 
 

Закладывает и проводить поле- 

выеопытывсоответствиис 
методикойопытногодела 

Владеет техникой закладки и 

проведенияполевых опытов 

 
Применяет современные виды и 

методики проведения наблюде- 

ний и учетов в полевых опытах 
 

Закладывает и проводить поле- 

выеопытывсоответствиисме- 
тодикойопытногодела 

Владеет техникой закладки и 

проведенияполевых опытов 

 
Применяет современные виды и 

методики проведения наблюде- 

ний и учетов в полевых опытах 
 

Закладывает и проводить поле- 

выеопытывсоответствиисме- 
тодикойопытногодела 

17 ПКос-6 Способеносуществлятьсбор,обработку, 

анализ и систематизацию научно- 

техническойинформации,отечественно- го 

и зарубежного опыта в области агро- 

номии 

ПКос-6.1 

 

 

 

 
ПКос-6.2 

 

 

 
ПКос-6.3 

Ведет информационный поиск 

по совершенствованию техно- 

логий выращивания культур, в 

том числе и с использованием 

сети Интернет 
 

Оценивает роль отдельных 

звеньев систем земледелия и 

намечает пути их совершенст- 

вования 

 

Осуществляет критический 

анализ полученной информа- 

ции 

Ведет информационный поиск по 

совершенствованию техноло- 

гийвыращиваниякультур, втом 

числе и с использованием сети 

Интернет 
 

Оценивает роль отдельных 

звеньев систем земледелия и 

намечает пути их совершенство- 

вания 

 

Осуществляет критический 

анализполученнойинформации 

Ведетинформационныйпоискпо 

совершенствованию технологий 

выращивания культур, в том числе 

и с использованием сети Интернет 
 

Оценивает роль отдельных 

звеньев систем земледелия и на- 

мечает пути их совершенствова- 

ния 

 

Осуществляеткритическийанализ 

полученной информации 

48 ПКос-7 Способен подготовить заключения о це- 

лесообразностивнедрениявпроизводст- 
воисследованныхприемов,сортови 

ПКос-7.1 Владеет методами расчета аг- 

рономической,энергетической 
иэкономическойэффективно- 

Владеетметодамирасчетаагро- 

номической, энергетической и 
экономическойэффективности 

Владеетметодамирасчетаагро- 

номической, энергетической и 
экономическойэффективности 
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  гибридовсельскохозяйственныхкультур на 

основе анализа опытных данных 
 
 

ПКос-7.2 

стивнедренияинновации 

 

Умеет критически оценить 

достоинства и недостатки 

исследуемых агротехнических 

приемовиповыситьихэффективн

ость 

внедренияинновации 

 

Умееткритическиоценитьдостоин

ства и недостатки иссле- дуемых 

агротехнических прие- мов и 

повысить их эффектив- ность 

внедренияинновации 

 

Умеет критически оценить дос- 

тоинстваинедостаткиисследуе- 

мыхагротехническихприемови 

повысить их эффективность 

19 ПКос-8 Способенразрабатыватьиреализовывать 

экологически безопасные приемы и тех- 

16вляя1616к производства 

высококачествен- 

нойпродукциирастениеводствасучетом 

свойств агроландшафтов и экономиче- 

ской эффективности 

ПКос-8.1 

 

 

 
ПКос-8.2 

 

 

 

 
ПКос- 8.3 

Уметь оценить пригодность 

различных типов почв агро- 

ландшафтовдлявозделывания 

различных полевых культур 
 

Владеетметодамиразработки 

экологическибезопасныхсис- 

тем обработки почвы в сево- 

оборотах различий специали- 

зации 

 

Знает методы экономической 

оценки эффективности отдель- 

ныхзвеньевсистемземледелия 

Уметьоценитьпригодностьраз- 

личных типов почв агроланд- 

шафтов для возделывания раз- 

личных полевых культур 
 

Владеет методами разработки 

экологически безопасных сис- 

темобработкипочвывсевообо- 

ротах различий специализации 

 
 

Знает методы экономической 

оценки эффективности отдель- 

ныхзвеньевсистемземледелия 

Уметьоценитьпригодностьраз- 

личных типов почв агроланд- 

шафтов для возделывания раз- 

личных полевых культур 
 

Владеет методами разработки 

экологическибезопасныхсистем 

обработкипочвывсевооборотах 

различий специализации 

 
 

Знает методы экономической 

оценки эффективности отдель- 

ныхзвеньевсистемземледелия 

20 ПКос-9 Способен проектировать адаптивно- 

ландшафтные системы земледелия для 

различныхорганизационныхформагро- 

промышленного комплекса и их освое- 

ние 

ПКос-9.1 

 

 
ПКос-9.2 

 

 
ПКос-9.3 

Умеетанализироватьпреиму- 

щества и недостатки различ- 

ныхвидовсистемземледелия 
 

Проектироватьадаптивно- 

ландшафтные системы земле- 

делиядляконкретныхприрод- но-

экономических условий 

 

Адаптировать системы земле- 

делиякразличныхорганизационн

ымформамиэкономическим 
условиямпроизводствасель- 

хозпродукции 

Умеетанализироватьпреимуще- 

ства и недостатки различных 

видов систем земледелия 
 

Проектироватьадаптивно- 

ландшафтныесистемыземледе- 

лия для конкретных природно- 

экономических условий 

 

Адаптироватьсистемыземледе- 

лия к различных организацион- 

ным формам и экономическим 
условиямпроизводствасельхоз- 

продукции 

Умеетанализироватьпреимуще- 

ства и недостатки различных 

видов систем земледелия 
 

Проектироватьадаптивно- 

ландшафтныесистемыземледе- 

лия для конкретных природно- 

экономических условий 

 

Адаптироватьсистемыземледе- 

лия к различных организацион- 

ным формам и экономическим 
условиямпроизводствасельхоз- 

продукции 

21 ПКос-10 Способенобосноватьвыборвидасисте- 

мыземледелиядлясельскохозяйствен- ной 

организации с учетом природно- 

ПКос-10.1 Знаетнормативныеактывоб- 

ластиразработкииосвоения 

систем земледелия 

Знаетнормативныеактывоб- 

ластиразработкииосвоения 

систем земледелия 

Знаетнормативныеактывоблас- 

тиразработкииосвоениясистем 

земледелия 
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  экономическихусловийеедеятельности  

ПКос-10.2 

 

Умеет учитывать степень про- 

явленияэрозионныхпроцессов в 

различных почвенно- 

климатических зонах при раз- 

работке адаптивно- 

ландшафтных систем 

земледелия 

 

Умеетучитыватьстепеньпрояв- 

ления эрозионных процессов в 

различных почвенно- 

климатическихзонахприразработк

е адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия 

 

Умеетучитыватьстепеньпрояв- 

ления эрозионных процессов в 

различных почвенно- 

климатическихзонахприразработк

е адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия 

22 ПКос-11 Способен оптимизировать структуры 

посевныхплощадейсцельюповышения 

эффективности использования земель- 

ных ресурсов 

ПКос-11.1 

 

 

 
ПКос-11.2 

 

 

 

 
ПКос-11.3 

Умеет обосновать специализа- 

цию производства продукции 

растениеводствасельскохозяй- 

ственных предприятий 
 

Способенразработатьструкту- ру 

посевных площадей с уче- том 

объемов производства 

продукции растениеводства 

исходя из потребностей рынка 

 

Обосноватьсистемысевообо- 

ротовсучетомрационального 

использования земельных ре- 

сурсов 

Умеет обосновать специализа- 

цию производства продукции 

растениеводствасельскохозяй- 

ственных предприятий 
 

Способенразработатьструктуру 

посевных площадей с учетом 

объемов производства продук- 

ции растениеводства исходя из 

потребностей рынка 

 

Способенразработатьструктуру 

посевных площадей с учетом 

объемов производства продук- 

ции растениеводства исходя из 
потребностейрынка 

Умеет обосновать специализа- 

цию производства продукции 

растениеводствасельскохозяйст- 

венных предприятий 
 

Способенразработатьструктуру 

посевных площадей с учетом 

объемов производства продук- 

ции растениеводства исходя из 

потребностей рынка 

 

Способенразработатьструктуру 

посевных площадей с учетом 

объемов производства продук- 

ции растениеводства исходя из 
потребностейрынка 

23 ПКос-12 Способен разработать систему меро- 

приятийпоуправлениюпочвеннымпло- 

дородием с целью его повышения (со- 

хранения) 

ПКос-12.1 

 

 
ПКос-12.2 

 

 

 

 

 
ПКос-12.3 

Знаетпоказателииметоды оценки 

уровня плодородия различных 

типов почв 
 

Владеет способами регулиро- 

вания баланса органического 

веществаибиогенныхэлемен- тов 

в почве с цельюповыше- ния 

(сохранения) ее плодоро- дия 
 

Разрабатывает систему меро- 

приятийпооптимизациифито- 

санитарногосостоянияпочвыи 

посевов 

Знаетпоказатели и методы 

оценкиуровняплодородияраз- 

личных типов почв 
 

Владеет способами регулирова- 

ния баланса органического ве- 

ществаибиогенныхэлементовв 

почве с цельюповышения (со- 

хранения) ее плодородия 

 
Разрабатывает систему меро- 

приятийпооптимизациифито- 

санитарногосостоянияпочвыи 

посевов 

Знаетпоказатели и методы 

оценкиуровняплодородияраз- 

личных типов почв 
 

Владеет способами регулирова- 

ниябалансаорганическоговеще- 

ства и биогенных элементов в 

почве с цельюповышения (со- 

хранения) ее плодородия 

 
Разрабатывает систему меро- 

приятийпооптимизациифито- 

санитарногосостоянияпочвыи 

посевов 
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3. Структуравыпускнойквалификационнойработы 

По объему выпускная квалификационная работа должна быть не менее 100 

страниц печатного текста. 

Примернаяструктуравыпускнойквалификационнойработы: 

Таблица2–Структуравыпускнойквалификационнойработыиобъем 

отдельных разделов 
№ 

п/п 

Элементструктуры ВКР Объем(примерный) 

страниц 

1 Титульныйлист 1 

2 ЗаданиенаВКР 1 

3 Аннотация 1 

4 Переченьсокращенийиусловныхобозначений. 1 

5 Содержание 1-2 

6 Введение 3-5 

7 Основнаячасть  

7.1.Обзорлитературыпотемеисследований. 20-25 

7.2.Экспериментальнаячасть: 40-60 

7.2.1.Условияиметодикапроведенияисследований. 8-10 

7.2.2.Результатыэкспериментальнойработысагроэнергети- ческим 

обоснованием. 

20 

7.2.3. Экономическаяэффективностьизучаемыхприёмов. 5 

7.2.4.Выводыипредложенияпроизводству. 1-2 

8 Списокиспользованныхисточников. 100 

9 Приложение.  

 Всего 75-100 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
4. Порядоквыполнениявыпускнойквалификационнойработы 

4.1. Выбортемыисследованийквалификационнойработы 

Выполнение и защита магистерской диссертации являются завершающим 

этапом научных исследований магистрантов. Выпускная 

квалификационнаяработаподводититогиобучения в вузе, позволяет 
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систематизировать полученные экспериментальные и производственные данные, 

результаты внедрения достижений науки и передового опыта в производство, 

закрепить и расширить теоретические и практические знания по специальности, 

а также умение применять эти знания при решении конкретных научных и 

научно-производственныхзадач. 

Необходимо, чтобы тематика научно-исследовательской работы 

Университета и кафедры, а также тематика магистерской диссертации 

совпадали, чтобы они были актуальными и направлены на решение 

конкретных научных и практических задач сельскохозяйственного производства. 

С развитием новых направлений в науке и широким проникновением их в 

сельское хозяйство выпускная квалификационная работа магистранта в 

Университете – это квалифицированная самостоятельно выполненная научная 

работа по направлению 35.04.04 Агрономия. Работа должна содержать 

критический анализ современного состояния изучаемого вопроса, иметь 

элементы новизны, научное или прикладное значение и внутреннее единство 

содержания всех излагаемых разделов. 

В каждой выпускной квалификационной работе магистранта 

разрабатываются темы по программам, представленным кафедрой. Тематика 

магистерской диссертации отражает специфические задачи и методы научных 

исследований, проводимых нафакультете агрономии и биотехнологии с 

учетомрекомендацийсмежныхкафедр,работающихпонаправлениюАгрономия. 

Вместе с тем, тематика обязательно должна отвечать установленным для всех 

выпускных квалификационных работ агрономического профиля общим 

методическим требованиям, а именно: 

- бытьактуальной,реальнойдляконкретныхусловийеевыполненияи 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

агрономической науки и сельскохозяйственного производства; 

- позволять проявлять творческие способности и прививать навыки 

самостоятельного выполнения экспериментальной, производственнойи 

организационной работы, а также работы по пропаганде и внедрению 

достижений науки в производство; 

- оказывать помощь по всестороннему развитию теоретического, 

методическогои производственного уровняподготовленности магистрак 

самостоятельной работе в научно-исследовательских и производственных 

учреждениях. 

Основным методом получения исходной информации для магистерской 

диссертации агрономического профиля должен быть полевой эксперимент или 

производственная практика в передовых хозяйствах АПК в 

сочетаниислабораторным,вегетационнымиливегетационно-

полевымопытами,снаблюдениями и учетами за факторами внешней среды и 

растениями. В производстве практика направлена на разработку и 

совершенствование технологий возделывания полевых культур с учетом 

характеристик почвы и условий вегетационного периода. 
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Одним из важнейших методических требований к тематике и программе 

эксперимента выпускной квалификационной работы магистра является 

возможность применения методов статистической оценки достоверности 

полученных данных, а также расчет показателей экономическойоценки 

изучаемых приемов и технологий. 

Все перечисленные выше методы и разделы должны быть тесно увязаны с 

основным содержанием выпускной квалификационной работы магистра. 

Выполнение ВКР магистрантом в форме магистерской диссертации 

осуществляется в три этапа: 

1) подготовительныйэтапнаучногоисследования; 

     2) этап проведения экспериментальных исследований или сбор 

исходной 

информациивхозяйствеиразработкарекомендацийпосовершенствованию 

технологий возделываемых культур; 

3) этапоформленияизащитывыпускнойквалификационнойработы. 

 

В подготовительный период магистр выбирает тему исследований, 

научного руководителя, изучает методику закладки и проведения полевых, 

вегетационных и лабораторных опытов, определяет методы анализа и оценки 

эффективности отдельных звеньев системы земледелия, 

пишетобзорлитературыповыбраннойтемеиразрабатываетсхемуэксперимента, 

программу исследований, наблюдений и учетов. 

Выпускающей кафедрой земледелия и методики опытного дела, исходя 

изплананаучныхисследованийфакультетаитемразличныхнаправленийотдельных 

кафедр, студентам предлагаются следующие темы для реферирования научной 

литературы и написания выпускной квалификационной работы: 

Покафедрезащиты растений 

1. Мониторинг наиболее вредоносных вредителей и болезней томата 

2. Защита томата от комплекса вредителей и болезней в условиях 

защищенного грунта 

3. Сравнительное изучение штаммов 

этомопаразитическихгипокреальныхгрибов (Ascomycota, Hypocreales) в качестве 

потенциальных продуцентов инсектоакарицидных биопрепаратов 

4. Фитосанитарный мониторинг посевов озимой пшеницы в 

производственных условиях в Московской области  

5. Изучениеэффективности послевсходовыхгербицидов в посевах 

рапсаярового в условиях Рязанскойобласти 

6. Агроэкологический подход к возделыванию льна при рациональном 

применении пестицидов  

7. Таблицы выживания обыкновенного паутинного клеща, как оценка 

репродуктивных свойств вредителя 

8. Диагностика болезней картофеля в условиях ООО «Независимая 

диагностическая лаборатория» 
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9. Влияние протравителей на распространенность и развитиекорневых 

гнилей яровой пшеницы в условиях Московской области 

10. Реакция новых сортов картофеляна применение пестицидов 

(напримере КФХ Новокщенов В.С.) 

11. Совершенствование системы защиты декоративных культур от 

вредителей в условиях закрытого грунта 

12. Испытания препаратов для оздоровления картофеля от вируса Y в 

культуре in vitro 

13. Оценка зараженности посадочного материала и идентификация 

грибных патогенов чеснока 

14. Выявление зараженности семян разных зерновых колосовыхкультур 

иидентификация их возбудителей 

15. Микозы семян зерновых культур из коллекции РГАУ-МСХА имени 

К. А.Тимирязева 

16. Препараты для повышения урожайности и снижения пестицидной 

нагрузки в посевахкукурузы 

17. Совершенствование технологииферомонного 

мониторингачешуекрылых вредителейплодового сада в условияхНечерноземной 

зоны РФ 

18. Фитосанитарный мониторинг агроценозов озимой пшеницы иоценка 

биологической эффективности фунгицидов  

4.2. Получениеиндивидуальногозадания 

Задание на выполнение ВКР (Приложение Б) выдаётся за подписью 

руководителя, датируется днём выдачи. Факт получения задания удостоверяется 

подписью обучающегося. 

 

4.3. Составлениепланавыполнения 

4.3.1.ТребованиякразработкеструктурныхэлементовВКР 

Структура ВКР, описание элементов и требования к разработке 

структурных элементов. 

Выпускнаяквалификационнаяработасостоитиз: 

− текстовойчасти(пояснительнойзаписки)–обязательнойчасти ВКР; 

− дополнительного материала(содержащего решение задач, 

установленных заданием) – необязательной части ВКР. 

Дополнительный материал может быть представлен в виде графического 

материала (плакаты, чертежи, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) или 

ввидедругогоматериала(макетов,образцов,изделий,сельскохозяйственных 

продуктов, коллекций, гербарии, программных продуктов и т.п. Для 

магистерских диссертаций, кроме перечисленных материалов, включают 

печатные статьи по теме ВКР). 

Объем пояснительной записки ВКР составляет 75-100 листов без 

приложения.Пояснительнаязапискавыполняетсяипредставляетсянабумажном и 

электронном носителях (электронный вариант предоставляется по решению 
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кафедры). 

Пояснительная записка ВКР магистерской диссертации должна содержать 

следующие структурные элементы: 

− титульныйлист; 

− заданиенаВКР; 

− аннотацию; 

− переченьсокращенийиусловныхобозначений; 

− содержание; 

− введение; 

− основнуючасть; 

− заключение(выводы); 

− библиографическийсписок; 

− приложения(вслучаенеобходимости). 

 
Таблица3–Структуравыпускнойквалификационнойработыбакалавраиобъем отдельных 

ее разделов 

№

 п/п 

ЭлементструктурыВКР Объем(пример

ный) страниц 

1 Титульныйлист 1 

2 ЗаданиенаВКР 1 

3 Аннотация 1 

4 Переченьсокращенийи условных обозначений. 1 

5 Содержание 1-2 

6 Введение 3-5 

7 Основнаячасть  

7.1.Обзорлитературыпотемеисследований. 20-25 

7.2.Экспериментальнаячасть: 40-60 

7.2.1.Условияиметодикапроведенияисследований. 8-10 

 7.2.2. Результаты экспериментальнойработы с 

агроэнергетическим обоснованием. 

20 

7.2.3.Экономическаяэффективностьизучаемыхприём
ов. 

5 

7.2.4.Выводыипредложенияпроизводству. 1-2 

8 Списокиспользованныхисточников.  
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9 Приложение.  

 Всего 75-100 

 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы по программе магистратуры 

подлежат внешнему рецензированию. 

В пояснительную записку ВКР вкладывается отзыв руководителя ВКР и 

рецензия. 

Титульный лист ВКР. Титульный лист является первым листом ВКР. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа ВКР приведен в Приложении А. 

Задание на ВКР. Задание на ВКР – структурный элемент ВКР, 

содержащий наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы 

студен- та, дату выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое 

содержание ВКР, срок представления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя(ей) и консультантов по специальным разделам (при их наличии). 

Задание подписывается руководителем(и), студентом и утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в 

приложении Б. 
 

Аннотация. Аннотация – структурный элемент ВКР, дающий краткую 

характеристику ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны 

результатов работы. Аннотация является третьим листом пояснительной записки 

ВКР. 
 

Перечень сокращений и условных обозначений.Переченьсокращений и 

условных обозначений – структурный элемент ВКР, дающий представление о 

вводимых автором работы сокращений и условных обозначений. Элемент 

является не обязательным и применяется только при наличии в поясни- тельной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент ВКР, кратко 

описывающий структуру ВКР с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 
 

Введение и заключение. «Введение» и «Заключение» – структурные 

элементыВКР,требованиякнимопределяютсяметодическимиуказаниямик 

выполнению ВКР по направлению 35.04.04 «Агрономия» (Подготовка 

выпускнойквалификационнойработымагистранта:Методическиеуказания/Ф.С. 

Джалилов, С.И. Чебаненко [и др.] – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2021. – 38 с.). 
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Как правило, во введении следует обосновать актуальность избранной 

темы ВКР, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цель и задачи исследования. Основное назначение 

заключения/выводов – резюмировать содержание ВКР, подвести итоги 

проведенных 

исследований,соотнесяихсцельюизадачамиисследования,сформулированными во 

введении. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов 

и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент ВКР, требования 

к которому определяются заданием студенту к ВКР и методическими 

указаниями к выполнению ВКР по направлению 35.04.04 «Агрономия» (Под- 

готовка выпускной квалификационной работы магистранта: Методические 

указания/Ф.С. Джалилов, С.И. Чебаненко [и др.] – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2021. – 38 с.). 

Библиографический список. Библиографический список – структурный 

элемент ВКР, который приводится в конце текста ВКР,представляющий список 

литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки ВКР. Библиографический список 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) поясни- тельной 

записки, а сами источники записываютсяи нумеруются в порядке их упоминания 

в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от 

текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 7.1. 

При написании ВКР необходимо давать краткие внутритекстовые 

библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, то 

необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а также после 

приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого 

источника в библиографическом списке. Например: По мнению Ван Штраалена, 

существуют по крайней мере три случая, когда биоиндикация ста-новится 

незаменимой [7].Допускается внутритекстовую библиографическую 

ссылкузаключать в круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта 

ссылки. Например, (Чекерес, Черников, 2000). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, вней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 

81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае 

пропущенные слова заменяются многоточием. 

 

Приложение. Приложение (я) являетсясамостоятельной частью работы. В 

приложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. 
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Приложениями могут быть: 

– графики,диаграммы; 

– таблицыбольшогоформата, 

– статистическиеданные; 

– формыбухгалтерскойотчетности; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их 

фрагменты, а также тексты,которыепо разнымпричинам не могут быть 

помещены в основной работе и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для 

обозначения приложений арабских цифр. После слова «Приложение» следует 

буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 
5. Требованиякоформлениювыпускнойквалификационнойработы 

5.1. Оформлениетекстовогоматериала(ГОСТ7.0.11–2011) 

1. Курсовая работа/проект должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтерана одной стороне белой бумаги формата 

А 4 (210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны – 25мм; с правой – 10мм; в верхней части – 

20мм;в нижней – 20 мм. 

3. Типшрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в 

середине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется. Рецензия – страница 2, затем 3и т.д. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются 

арабскими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и 
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порядковыйномер подраздела(параграфа), разделенныеточкой.Пример–1.1, 
1.2и т.д. 

7. Главыработыпо объемудолжны бытьпропорциональными.Каждая глава 

начинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует 

избегать повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромож- 

дать текст длинными описательными материалами. 

9. На последней странице курсовой работы/проекта ставятся дата 

окончания работы и подпись автора. 

10. Законченнуюработуследуетпереплестивпапку. 

Написанную и оформленную в соответствии с требованиями курсовую 

работу/проект обучающийся регистрирует на кафедре. Срок рецензирования – не 

более 7 дней. 

5.2. Оформлениессылок(ГОСТР7.0.5) 

При написании курсовой работы/проекта необходимо давать краткие 

внутритекстовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник 

в целом, то необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а 

такжепослеприведеннойцитаты работы, указать в квадратных скобках номер 

этого источника в библиографическом списке. Например: По мнению Ван 

Штраалена, существуют по крайней мере три случая, когда 

биоиндикациястановитсянезаменимой[7]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылкузаключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Напри- 

мер, (Черников, Соколов 2018). 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, вней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 

81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае 

пропущенные слова заменяются 

многоточием.Оформлениеиллюстраций(ГОСТ2.105-95) 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими циф- 

рами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах 

раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка состоит из номера раз- дела 

и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 

1.1). 
Подписькрисункурасполагаетсяподнимпосерединестроки.Слово 

«Рисунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна 

выглядетьтак: Рисунок 2 – Жизненные формы растений 
Точкавконценазванияне ставится. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рис. 2» 

при сквозной нумерации и «… в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в 
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пределах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация – в виде схемы, 

графика,диаграммы–подписьвсегдадолжнабыть«Рисунок».Подписитипа 
«Схема1.2»,«Диагр.1.5»недопускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны 

размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы/проекта. 

Допускается размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в 

том случае, если размещение иллюстрации непосредствен- но после ссылки на 

нее приведет к разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны но- 

мера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, кото- рые 

располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, 

а для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, уста- новленные в 

схемах данного изделия. 

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся орга- 

нами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) до- 

полнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регули- 

ровки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей 

планке или панели. 

Допускается,принеобходимости,номер,присвоенныйсоставнойчасти 

изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа. 

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно- 

строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов. При 

ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канав- ки, 

буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

 

5.3. Общиеправилапредставленияформул(ГОСТ2.105-95) 

ФормулыдолжныбытьоформленывредактореформулEquationEditor 
ивставленывдокументкак объект. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе знаки 

суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, размещают на 

отдельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. Для 

экономии местанесколько коротких однотипныхформул, отделенныхот 

текста, можно подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и 

несложные формулы, которые не имеют самостоятельного значения, вписывают 

внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно по- 

давать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

нужно подавать с новой строки.Первую строкуобъяснения начинают со слова 

«где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными строка- ми. 
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Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной свобод- ной 

строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести после 

знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в сле- 

дующем тексте. 

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках 

около правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой (На- 

пример, 4.2). Номер, который не вмещается в строке с формулой, переносят 

ниже формулы. Номер формулы при ее перенесении вмещают на уровне 

последней строки. Если формула взята в рамку, то номер такой формулы 

записывают снаружи рамки с правой стороны напротив основной строки форму 

лы. Номер формулы-дроби подают на уровне основной горизонтальной черточки 

формулы. 

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и 

объединенных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, 

которое находится в середине группы формул и направлено в сторону номера. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит в 

предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формули в тексте 

перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных 

правилами пунктуации: а) в тексте перед формулой обобщающее слово; б) этого 

требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под однойи не 

отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосредственно за 

формулой к ее номеру. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой, причем 

каждый символ и его размерность пишутся с новой строки и в той 

последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Урожай соломы при 19% влажности определяется по формуле: 

,
81

)100( BX
Y

−
=      (3.1) 

где   X– урожай соломы в поле, т/га;  

B – фактическая влажность соломы, %. 

 

Приссылкенаформулувтекстеееномерставятвкруглыхскобках. 

Например:Изформулы(4.2)следует… 



30 
 

 
5.4. Оформлениетаблиц(ГОСТ2.105-95) 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. 

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы 

каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2). 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – 

Аккумуляция углерода в продукции агроценозов за 1981-2015гг.). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

тольконадпервойчастью.Наддругимичастямитакжеслевапишутслово«Продолжен

ие» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение. 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбомной 

ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интервал 1,0. 

Заголовкистолбцовистроктаблицыследуетписатьспрописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов 

и строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными 

линиями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их 

перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть от- 

делены линией от остальной части таблицы. 

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок. 

Пример: 

Таблица3–Аккумуляцияуглеродавпродукцииагроценозовза1981-2019гг., 

тыс. т С·год‾¹ 
Ландшафтно-

климатическаязона 
га ANP BNP NPP 

1 2 3 4 5 

Лесостепь 4205 84,52 61,8 146,
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4 5 37 

Степь 1502
01 

221,7
0 

246,
72 

468,
42 

разрывстраницы 

 

Продолжениетаблицы 31 2 3 4 5 

Сухостепь 5252
4 

79,05 71,1
4 

150,
19 

Итого 2447
79 

385,2
7 

379,
71 

764,
98 

 

5.5. Оформлениебиблиографическогосписка(ГОСТ7.1) 
 

Оформлениекниг 

с 1 автором 

Орлов,Д.С.Химияпочв/Д.С.Орлов.–М.:Изд-воМГУ,1985.–376с. 

С2-3 авторами 

Жуланова, В.Н. Агропочвы Тувы: свойства и особенности функционирова- 

ния / В.Н. Жуланова, В.В. Чупрова. – Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2010. – 155 

с. 
С4иболееавторами 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] – СПб.: 

Пи- тер, 2014. – 325 с. 

Оформлениеучебниковиучебныхпособий 

Наумов,В.Д.Географияпочв.Почвытропиковисубтропиков:учебник/В.Д. 

Наумов – М.: «ИНФРА-М», 2014. – 282 с. 

Оформлениеучебниковиучебныхпособийподредакцией 

Использование дистанционных методов исследования при проектировании 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия: уч. Пособие / И.Ю. Савин, 

В.И.Савич, Е.Ю. Прудникова, А.А. Устюжанин; под ред. В.И. Кирюшина. – М.: 

Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. – 180 с. 

Длямноготомныхкниг 

Боков,А.Н.ЭкономикаТ.2.Микроэкономика/А.Н.Боков.–М.:Норма,2014. – 

532 с. 

Словарииэнциклопедии 

Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 940 с. 

Экономическая энциклопедия / Е.И. Александрова [и др.]. – М.: 

Экономика, 1999. – 1055 с. 

Оформлениестатейизжурналовипериодическихсборников 

1. Яковлев, П.А. Продуктивность яровых зерновых культур в условиях 

воз- действия абиотических стрессовых факторов при обработке семян селеном, 

кремниемицинком/П.А.Яковлев//Агрохимическийвестник.–2014.–№4. 
–С. 38–40. 

2. Krylova, V.V. Нypoxic stress and the transport systems of the peribacter-
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oid membrane ofbean rootnodules/V.V. Krylova, S.F. Izmailov//Applied Biochem- 

istry and Microbiology, 2011. – Vol. 47. – №1. – P.12-17. 

3. Сергеев, В.С. Динамика минерального азота в черноземе 

выщелоченном под яровой пшеницей при различных приемах основной 

обработки почвы / В.С. Сергеев // Научное обеспечение устойчивого 

функционирования и раз- вития АПК: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Уфа, 2009. – С. 58-62. 

4. Shuma-

kova,K.B.Thedevelopmentofrationaldripirrigationscheduleforgrow- ing nursery apple 

trees (Malus domestica Borkh.) in the Moscow region/ K.B. Shumakova, A.Yu. Bur-

mistrova // European science and technology: materials of theIV international research 

and practiceconference. Vol.1. Publishing office Ve- la Verlag Waldkraiburg – Mu-

nich – Germany, 2013. – P. 452–458. 

Диссертация 

Жуланова, В.Н. Гумусное состояние почв и продуктивность агроценозов 

Ту- вы // В.Н. Жуланова. – Дисс. … канд.биол.наук. Красноярск, 2005. – 150 с. 

Авторефератдиссертации 

Козеичева, Е.С. Влияние агрохимических свойств почв центрального 

нечерноземья на эффективность азотных удобрений: Автореф. Дис. Канд. биол. 

наук: 06.01.04 – М.: 2011. – 23с. 

Описаниенормативно-техническихитехническихдокументов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Системастандартовпо информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и прави- ла составления» – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 

2008. – 23 с. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. Науч.-исслед. Ин-т связи. – №2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Описаниеофициальныхизданий 

КонституцияРоссийскойФедерации:принятавсенароднымголосованием12 

декабря 1993 года. – М.: Эксмо, 2013. – 63 с. 

Депонированныенаучныеработы 

1. Крылов,А.В.Гетерофазнаякристаллизациябромидасеребра/А.В.Крылов, 

В.В.Бабкин; Редкол. «Журн. Прикладной химии». – Л., 1982. – 11 с. – Деп. В 

ВИНИТИ 24.03.82; № 1286-82. 

2. Кузнецов, Ю.С. Изменение скорости звука в холодильных расплавах / 

Ю.С. Кузнецов; Моск. Хим.-технол. Ун-т. – М., 1982. – 10с. – Деп. В ВИНИ- ТИ 

27.05.82; № 2641. 

3.  
Электронныересурсы 

1. Суров,В.В.Продуктивность звенаполевого севооборота/ 

В.В.Суров,О.В. Чухина // Молочно-хозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) 
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[Электронный журнал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

 

5.6. Оформлениеграфическихматериалов 

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертёжной бумаги 

в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 формата А1 (594х841). В 

обоснованных случаях для отдельных листов допускается применение других 

форматов. 

Требования к оформлению графической части изложены в стандартах 

ЕСКД:ГОСТ2.302-68*«Масштабы»;ГОСТ2.303-68*«Линии»;ГОСТ2.304- 

81* «Шрифты», ГОСТ 2.305-68** «Изображения – виды, разрезы, сечения» 

и т. Д. Основная надпись на чертежах выполняется по ГОСТ 2.104-68*. 

Оформления основной надписи графической части выполняется в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. 

Чертежи должны быть оформлены в полном соответствии с 

государственными стандартами: «Единой системы конструкторской 

документации» (ЕСКД); «Системы проектной документации для строительства» 

(СПДС (ГОСТ 21)) и других нормативных документов. На каждом листе 

тонкими линиями отмечается внешняя рамка по размеру формата листа, причем 

вдоль короткой стороны слева оставляется поле шириной 25 мм для подшивки 

лис- та. В правом нижнем углу располагается основная подпись установленной 

формы, приложение Г. 

5.7. Оформлениеприложений(ГОСТ2.105-95) 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использование для 

обозначения приложений арабских цифр. После слова «Приложение» следует 

буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

 

5.8. ТребованияклингвистическомуоформлениюВКР 

Диссертация должна быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это 

возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны 

употреблятьсякакизлишнепространныеисложнопостроенныепредложения,так и 

http://molochnoe.ru/journal
http://www.nbrkomi.ru/
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чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, до- 

пускающие двойные толкования и т. Д. 

При написании ВКР не рекомендуется вести изложение от первого лица 

единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.д. 

Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с 

сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается 

местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в 

безличной форме, например: 
– изучениепедагогическогоопытасвидетельствуетотом,что …, 

– наосновевыполненногоанализаможноутверждать…, 
– проведенныеисследованияподтвердили…; 

– представляетсяцелесообразнымотметить; 

– установлено,что; 

– делаетсявыводо…; 

– следуетподчеркнуть,выделить; 

– можносделатьвыводотом, что; 
– необходиморассмотреть,изучить,дополнить; 

– вработерассматриваются,анализируются… 

При написании курсовой работы/проекта необходимо пользоваться язы- 

комнаучного изложения.Здесьмогутбытьиспользованы следующие словаи 

выражения: 

▪ для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 
– преждевсего,сначала,впервуюочередь; 

– во–первых,во–вторыхит.Д.; 

– затем,далее,взаключение,итак,наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 
– впоследниегоды,десятилетия; 

▪ длясопоставленияипротивопоставления: 

– однако,втовремякак,темнеменее,но,вместестем; 

– как…,таки…; 

– соднойстороны…,сдругойстороны,нетолько…,нои; 

– посравнению,вотличие,впротивоположность; 

▪ дляуказаниянаследствие,причинность: 

– такимобразом,следовательно,итак,всвязисэтим; 
– отсюдаследует,понятно,ясно; 

– этопозволяетсделатьвывод,заключение; 

– свидетельствует,говорит,даетвозможность; 

– в результате; 

▪ длядополненияиуточнения: 
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– помимоэтого,крометого,такжеи,нарядус…,вчастности; 

– главнымобразом,особенно,именно; 
▪ дляиллюстрациисказанного: 

– например,так; 

– проиллюстрируемсказанноеследующимпримером,приведемпри- 

мер; 
– подтверждениемвышесказанногоявляется; 

▪ дляссылкинапредыдущиевысказывания,мнения,исследованияит.д.: 

– былоустановлено,рассмотрено,выявлено,проанализировано; 

– какговорилось,отмечалось,подчеркивалось; 
– аналогичный,подобный,идентичныйанализ,результат; 

– помнениюХ,какотмечаетХ,согласнотеорииХ; 
▪ длявведенияновойинформации: 

– рассмотримследующиеслучаи,дополнительныепримеры; 

– перейдемкрассмотрению,анализу,описанию; 

– остановимсяболеедетальнона…; 

– следующимвопросомявляется…; 
– ещеоднимважнейшимаспектомизучаемойпроблемыявляется…; 

▪ длявыражениялогическихсвязеймеждучастямивысказывания: 

– какпоказаланализ,какбылосказановыше; 

– наоснованииполученныхданных; 

– проведенноеисследованиепозволяетсделатьвывод; 

– резюмируясказанное; 

– дальнейшиеперспективыисследованиясвязаныс…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные 

и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные 

подчинительные союзы и клише: 
– поскольку,благодарятомучто,всоответствиис…; 

– всвязи,в результате; 
– приусловии,что,несмотряна…; 

– нарядус…,втечение,входе,помере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте ВКР было однозначным. Это означает: то или иное 

понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во 

всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко 

определенное автором курсовой работы/проекта значение. 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство 

стиля изложения, обеспеченаорфографическая, синтаксическаяи стилистическая 

грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

Выполнение ВКР осуществляется магистрантом в соответствии с 

заданием. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 

магистранту научным руководителем.Принеобходимостивыпускнику дляпод- 
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готовки ВКР назначаются консультанты по отдельным разделам. 

Научный руководитель магистра оказывает научную, методическую 

помощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации 

диссертанту для обеспечения высокого качества магистерской диссертации. 

Помощь магистранту заключается в практическом содействии ему в выборе 

темы исследования, разработке рабочего плана магистерской диссертации, а так 

же: 

– в определении списка необходимой литературы и других 

информационных источников; 

– в консультировании по вопросам содержания магистерской 

диссертации; 

– ввыбореметодологиииметодикиисследования; 

– восуществленииконтроля: 

– в выполнении установленного календарного графика работы, свое- 

временного отчета магистранта о ходе написания диссертации; 

– в соблюдении корректности использования научной литературы, 

данных. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

ВКР оформляется с соблюдением действующих стандартов на оформление 

соответствующих видов документации, требований и методических 

указанийповыполнениюВКРмагистерскихдиссертацийпонаправлению«Агрономи

я». 

Объем,структурапояснительнойзапискипонаправлению35.04.04 

«Агрономия»составляет75-100страниц(cинтервалом1,5птиразмером 

шрифта 14 Times New Roman). 

Законченная ВКР передается магистрантом своему научному 

руководителю для написания отзыва научного руководителя, после этого, 

подписанная научным руководителем работа подлежит рецензированию. 

Научный руководитель готовит отзыв на магистерскую диссертацию, в 

котором отражаются: 

– областьнауки,актуальностьтемы; 

– конкретное личное участие автора в разработке положений и 

получении результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих 

положений и результатов; 

– степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

ис- следования; 

– экономическаяисоциальнаязначимостьполученныхрезультатов; 

– апробацияииспользование основных 

положенийирезультатовработы. 

– соответствиеВКРпредъявляемым требованиям 

кданномувидуработы, возможности присвоения квалификации и степени 

«магистра» и надписи на титульном листе работы «к защите» или «на 
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доработку». 

Рецензент на ВКР магистранта назначается кафедрой из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений сельскохозяйственного 

про- филя. Рецензент магистерской диссертации должен иметь степень доктора 

или кандидата наук. 

За рецензентом закрепляют, как правило, не более 10 рецензируемых 

работ. Рецензирование большего количества работ одним рецензентом до- 

пускается только с письменного разрешения декана факультета. 

При необходимости кафедра, организует и проводит предварительную 

защиту ВКР в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Допуск к защите ВКР осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. 

Если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить магистранта к 

защите ВКР, вопрос об этом должен рассматриваться на заседании учебно-

методической комиссии факультета с участием научного руководителя и автора 

работы. Решение учебно-методической комиссии доводится до сведения 

деканата. 

В ГЭК по защите магистерских диссертаций до начала защиты 

представляются следующие документы: 

– Приказ проректора по учебной деятельности о допуске к защите 

магистров, выполнивших все требования учебного плана и программы 

магистратуры; 

– ВКРмагистранта; 

– Справкаопрохожденииплагиата; 

– Внешняя рецензия на магистерскую диссертацию с оценкой работы 

в 2-х экземплярах; 

– Отзывнаучногоруководителя. 

6. Порядокзащитывыпускнойквалификационнойработы 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

определяется Порядком о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФБГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», которое доводится до сведения магистрантов не 

позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Защита магистерской диссертации является завершающим этапом 

итоговой государственной аттестации выпускника. 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. График 

работыГЭК согласовываетсяпредседателем ГЭКнепозднее, чем замесяцдо начала 

работы. 

Процедуразащитымагистерскойдиссертациивключаетвсебя: 

− открытие заседания ГЭК (председатель, заместитель председателя 

излагает порядок защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК); 

− представление председателем (секретарем) ГЭК выпускника 
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(фамилия, имя, отчество), темы, научного руководителя; 

− доклад магистранта; 

− вопросычленовГЭК(записываютсявпротокол); 

− заслушиваниеотзыванаучногоруководителя; 

− заслушиваниерецензии; 

− заключительное слово выпускника (ответы на высказанные 

замечания). 

 

В процессе защиты ВКР магистрантадля доклада по содержаниюработы 

соискателю предоставляется не более 15 минут, для ответа на замечания 

рецензентов – не более 5 минут. Вопросы членов комиссии и присутствующих и 

ответы на них – не более 5 минут. Заключительное слово соискателя степени 

магистра – не более 5 минут. Продолжительность защиты одной ра боты, как 

правило, не должна превышать 30 минут. 

Структурадокладамагистраназащите: 

1. Представлениетемымагистерскойдиссертации. 

2. Актуальностьпроблемы. 

3. Предмет,объектисследования. 

4. Цельизадачиработы. 

5. Методологияисследования. 

6. Краткаяхарактеристикаисследуемогообъекта. 

7. Результатыанализаисследуемойпроблемыивыводыпоним. 

8. Основные направления совершенствования. Перспективность 

развития направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по 

внедрению) либо результаты внедрения. 

9. Общиевыводы. 

Выпускник может по рекомендации кафедры представить дополнительно 

краткое содержание ВКР на одном из иностранных языков, которое оглашается 

на защите выпускной работы и может сопровождаться вопросами к студенту на 

этом языке. 

7. КритериивыставленияоценокзаВКР 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГЭК. 

Суммарный балл оценки ГЭК определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок членов ГИА и рецензента. Указанный балл округляется до 

ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между 

членами ГЭК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого 

обсуждения на заседании ГЭК. При этом голос председателя ГЭК является 

решающим. 
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7.1. КритериивыставленияоценокзаВКРмагистранта 

Итоговая оценка члена ГЭК определяется как среднее арифметическоеиз 

оценок показателей (представленных в таблице4), выставляемых по принятой 

четырехбалльной системе. 
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При выставлении оценок на защите ВКР используют следующие критерии, 
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представленные в таблице 5. 

Таблица5-Критериивыставленияоценокпризащитемагистерских 

диссертаций 
 

Оценка Критерийоценкимагистерскойдиссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ОТЛИЧНО» 

Глубокое и хорошо аргументированное 

обоснование темы; четкая формулировка и 

понимание изучаемой проблемы; широкое и 

правильное использование относящейся к теме 

литературы и примененных аналитических 

методов; проявлено умение выявлять недостатки 

использованных теорий и делать обобщения на 

основе отдельных деталей. Содержание 

исследования и ход защиты указывают на наличие 

навыков работы студента в данной области. 

Оформление работы хорошее с наличием 

расширенной библиографии. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные. Защита 

диссертации показала повышенную 

профессиональную подготовленность магистранта 

и его склонность к научной работе. 
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«ХОРОШО» 

Хорошо аргументированное обоснование 

темы; четкая формулировка и понимание 

изучаемой проблемы; использование 

ограниченного числа литературных источников, но 

достаточного для проведения исследования. Работа 

основана на среднем по глубине анализе изучаемой 

проблемы и при этом сделано незначительное 

число обобщений. Содержание исследования и ход 

защиты указывают на наличие практических 

навыков работы студента в данной области. 

Диссертация хорошо оформлена с наличием 

необходимой библиографии. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные. Ход 

защиты диссертации показал достаточную научную 

и профессиональную подготовку магистранта. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 

Достаточное обоснование выбранной темы, 

но отсутствует глубокое понимание 

рассматриваемой проблемы. В библиографии 

даны в основном ссылки на стандартные 

литературные источники. Научные труды, 

необходимые для всестороннего изучения 

проблемы, использованы в ограниченном объеме. 

Заметна нехватка компетентности студента в 

данной области знаний. Оформление диссертации 

с элементами небрежности. Отзыв научного 

руководителя и рецензия положительные, но с 

замечаниями. Защита диссертации показала 

удовлетворительную профессиональную 

подготовку студента, но ограниченную 

склонность к научной работе 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО» 

Тема диссертации представлена в общем, 

виде. Ограниченное число использованных 

литературных источников. Шаблонное изложение 

материала. Наличие догматического подхода к 

использованным теориям и концепциям. 

Суждения по исследуемой проблеме не всегда 

компетентны. Неточности и неверные выводы по 

изучаемой литературе. Оформление диссертации 

с элементами заметных отступлений от принятых 

требований. Отзыв научного руководителя и 

рецензия с существенными замечаниями, но дают 

возможность публичной защиты диссертации. Во 
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время защиты студентом проявлена ограниченная 

научная эрудиция 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику присваивается квалификация Магистр и выдается диплом 

государственного образца. 

 
Методические указания разработали:  

Руководитель ОПОП, профессор            М.А. Мазиров 

 

Координатор программы «Адаптивно-ландшафтные  

системы земледелия», профессор       Н.С. Матюк 

 

Ведущий инженер кафедры       И.Н. Алпатова 
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зав. выпускающей кафедрой 

           
(подпись, дата) 

«Допустить к защите» 

«___»__________________20___ г. 

 

 

Руководитель  ФИО 

 (подпись, дата)  

Консультант  . 

 (подпись, дата)  

Студент  ФИО 

 (подпись, дата)  

Рецензент  ФИО 

 (подпись, дата)  

Нормоконтроль   

 (подпись, дата)  
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Приложение Б 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

Институт агробиотехнологий 

Кафедра защиты растений 

 

      Утверждаю:_____________________ 

      И.о. зав. выпускающей кафедрой Полин В.Д. 

        «____»______________2020г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ(ВКР) 

Студент_____________________________________________________________ 

Тема ВКР (утверждена приказом по университету от «__»__________20 __г. №_____) 

«___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________» 

Срок сдачиВКР «____»________________20 __г. 

Исходные данные к работе_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________ 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________ 

Перечень дополнительного материала____________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________ 

Дата выдачи задания       «___»_________________20 20г. 

Руководитель (подпись, ФИО)    __________________ 

Задание принял к исполнению (подпись студента)  __________________ 

        «___»_________________20020г. 

  



 

Приложение В 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: __________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительный материал в виде ______ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _________________________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 
 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВКР 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры ВКР  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 Достоинства ВКР, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4 Недостатки ВКР (по содержанию и оформлению)  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5 Особые замечания, пожелания и предложения ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ВКР отвечает предъявляемым к ней требованиям и заслуживает __________________ оценки, 
 ______________________________      (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации МАГИСТР 

 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                                               Подпись: ___________________ 
 

 


