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Аннотация
Содержит общие положения и требования к содержанию, оформлению, процессу

подготовки магистерской диссертации. Определены требования выпускающей кафедры на
основе ГОС ВПО. Даются рекомендации по выбору темы, организации сбора материала и
его обработки, структуре диссертации, по подготовке и защите магистерской диссертации.
Предложена тематика магистерских диссертаций.
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Идиатуллина К.С., Гарафиев И.З.
Магистерская диссертация.

Учебное пособие
 

Введение
 

Присоединение к Болонскому процессу привело к созданию в России двухуровне-
вого высшего профессионального образования: бакалавриата и магистратуры. Магистратура
является высшей ступенью высшего профессионального образования. Выпускная работа
магистра представляет собой квалификационную научную работу, выполняемую на базе
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока
обучения в вузе (6 лет), прохождения практик и самостоятельной научно-исследовательской
работы, выполняемой в период обучения в магистратуре.

Главная цель издания – повышение уровня организации и качества проведения завер-
шающей фазы процесса профессиональной подготовки магистров. Магистерская диссерта-
ция должна продемонстрировать сплав сформированных компетенций, определяемых ГОС
ВПО соответствующей магистратуры. Лучшая теоретическая и практическая подготовка
является залогом востребованности и конкурентоспособности выпускников вуза на рынке
труда.

Учебно-методическое пособие разработано на основе нормативно-правовых докумен-
тов по организации обучения в магистратуре, обобщения опыта выполнения магистерских
диссертаций ведущих вузов страны, а также выполнения дипломных проектов по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление». Оно составлено с учетом типо-
вых требований к магистерским диссертациям и задач дальнейшего повышения качества их
выполнения.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
 
 

1.1 Общие положения
 

Магистр – это образовательно-квалификационный уровень выпускника магистратуры,
который на основе квалификации бакалавра или специалиста получил углубленные специ-
альные навыки и знания инновационного характера, имеет определенный опыт их примене-
ния и продуцирования для решения профессиональных проблемных задач в определенной
области. Магистр должен обладать широкой эрудицией, фундаментальной научной базой,
владеть методологией научного творчества, современными информационными технологи-
ями, методами получения, обработки, хранения и использования научной информации, быть
способным к плодотворной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельно-
сти.

Магистерская программа включает в себя две составные части – образовательную и
научно-исследовательскую. Содержание научно-исследовательской работы магистра опре-
деляется индивидуальным планом.

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также установленный
объем научно- исследовательской работы в соответствии с индивидуальным планом работы
и прошедший практику, допускается к итоговой аттестации.

Например, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) магистратуры «Государственное и муници-
пальное управление», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
15 февраля 2010 г. прописывает, что итоговая государственная аттестация направлена
на установление соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС
ВПО. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также защиту государственного экзамена. Выпускная квалификационная работа
выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполне-
ния научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида
(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (организационно-управленческой,
экономической, аналитической, консультационной, научно-исследовательской, педагогиче-
ской, проектной, социально-психологической).

В число выпускных аттестационных испытаний в магистратуре ФГБОУ ВПО КНИТУ
включается Государственный экзамен по направлению магистерской подготовки и защита
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Защита магистерской
диссертации и сдача выпускных экзаменов происходят публично на заседании Госу-
дарственной аттестационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора
КНИТУ.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-
зать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения
и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, професси-
онально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
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Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, пока-
зать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, исполь-
зовании современных методов и подходов при решении проблем в исследуемой области,
выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разработке обосно-
ванных рекомендаций и предложений. Магистерская диссертация – это самостоятельная
научно-исследовательская работа, выполняющая квалификационную функцию. Она выпол-
няется с целью публичной защиты и получения академической степени магистра. Основная
задача ее автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации, приобрете-
ние соответствующих компетенций, умение самостоятельно вести научный поиск и решать
конкретные научные задачи.

Магистерская диссертация – это квалификационная работа, включающая совокуп-
ность научных положений и обобщений, имеющих внутреннее единство и свидетельствую-
щих о значительном личном вкладе магистранта в разработку данной научной проблемы.
Она должна содержать элементы научной новизны, по своему уровню соответствовать науч-
ной публикации. Она может быть использована для подготовки кандидатской диссертации.

Магистерская диссертация как работа научного содержания должна иметь внутреннее
единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. Магистерская диссер-
тация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является своеобразным
итогом подготовки магистра. С другой стороны – это самостоятельное оригинальное науч-
ное исследование.

Наполнение каждой части магистерской диссертации определяется ее темой. Выбор
темы, этапы подготовки, поиск библиографических источников, их изучение и отбор факти-
ческого материала, методика написания, правила оформления и защиты магистерской дис-
сертации имеют много общего с дипломной работой. Однако требования к магистерской
диссертации в научном отношении существенно выше, чем к дипломной работе. Магистер-
ская диссертация, её тематика и научный уровень должны отвечать образовательно-профес-
сиональной программе обучения. Выполнение указанной работы должно свидетельствовать
о том, что ее автор способен надлежащим образом вести научный поиск, распознавать про-
фессиональные проблемы, знать общие методы и приемы их решения.

Написание магистерской диссертации предполагает:
– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний

по направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных научно-
исследовательских задач;

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследо-
вания и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов;

– выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном
или научно-исследовательском учреждении.

В магистерской диссертации автор должен показать, что он владеет навыками само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широкого образования в
соответствующем направлении, как того требует ГОС высшего профессионального образо-
вания.

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

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний.
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.
3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал.
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом

имеющихся литературных данных.
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5. Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий.

6. Владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой критики.
7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для самостоятельной

работы над нормативными источниками и научной литературой.
8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, оформ-

ленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати.

Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие этапы:
– выбор темы, назначение научного руководителя;
– изучение требований, предъявляемых к данной работе;
– согласование с научным руководителем плана работы;
– изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследова-

ния;
– непосредственная разработка проблемы (темы);
– обобщение полученных результатов;
– написание работы;
– рецензирование работы;
– защита и оценка работы.
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1.2 Выбор темы магистерской диссертации

и назначение научного руководителя
 

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации магистранту назна-
чается научный руководитель. При зачислении студентов в магистратуру ФГБОУ ВПО
КНИТУ назначается научный руководитель, под руководством которого происходит выбор
темы диссертации, подготовка, написание и защита диссертации. При смене научного руко-
водителя должен быть выпущен соответствующий приказ ФГБОУ ВПО КНИТУ в установ-
ленные сроки.

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной и иметь практическое зна-
чение для решения наиболее значимых проблем менеджмента, государственного и муни-
ципального управления, управления персоналом (в рамках соответствующих ООП) Тема
магистерской диссертации представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены
ее актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий для выполнения в наме-
ченный срок и обеспечено должное научное руководство.

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы работы. Выбор
производится на основании утвержденного на кафедре перечня направлений для выбора
тем. Перечень является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необходи-
мым обоснованием целесообразности ее разработки. При выборе темы магистрант должен
учитывать свои научные и практические интересы в определенной области теории и прак-
тики. (приложение 4).

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально кон-
кретно отражалась основная идея работы. Тематика магистерской работы должна отражать
как теоретическую, так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть
исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологиче-
ских основ исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной
области исследования, отличаться определенной новизной научных идей и методов иссле-
дования. Практическая часть исследования должна демонстрировать способности маги-
странта решать реальные практические задачи, с использованием нормативных правовых
актов, а также на основе разработки моделей, методологических основ и подходов в иссле-
дуемых вопросах.

Выбранные темы магистерских диссертаций утверждаются приказом ректора КНИТУ.
После утверждения темы научный руководитель выдает магистранту задание на подготовку
магистерской диссертации (приложение 6). Задание включает в себя название диссертации,
перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для
выполнения диссертации (законодательные и нормативные документы и материалы, науч-
ная и специальная литература, конкретная первичная информация), календарный план-гра-
фик выполнения отдельных разделов диссертации, срок представления законченной работы.
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1.3 Руководство магистерской диссертацией

 
Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации магистранту назна-

чается научный руководитель. Научными руководителями магистерских диссертаций могут
быть только лица, имеющие ученую степень. В исключительных случаях студентам маги-
стратуры по представлению руководителей магистерских программ могут быть назначены
консультанты по отдельным разделам диссертации (для работ, выполняемых на стыке
направлений, один или два научных консультанта). Консультантами могут назначаться высо-
коквалифицированные специалисты, имеющие ученую степень.

Консультант имеет право дать свой отзыв на диссертацию, который по форме совпа-
дает с отзывом научного руководителя.

Научный руководитель  магистерской диссертации:
– оказывает помощь магистранту в выборе темы магистерской диссертации;
– составляет задание на подготовку магистерской диссертации;
– оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика работы на

весь период выполнения магистерской диссертации;
– помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссертации, под-

боре списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения дис-
сертации.

– проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую методическую
помощь;

– проверяет выполнение работы и ее частей;
– представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или

с отклонением от защиты;
– оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презентации магистер-

ской диссертации для ее защиты.
Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей о ходе под-

готовки магистрантами диссертаций. О степени готовности магистерской диссертации они
информируют руководителя магистерской программы и деканат.

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

Нужно помнить, что руководители магистерской диссертации дают рекомендации, что
и как выполнять, а принимает окончательное решение и отвечает за сделанное только автор
магистерской диссертации.

Научный руководитель проверяет ход выполнения магистерской диссертации по
отдельным этапам, консультирует магистранта по всем возникающим проблемам и вопро-
сам, проверяет качество работы и по ее завершении представляет письменный отзыв на
работу. (Приложение 8).

В отзыве оцениваются теоретические знания и практические навыки магистранта
по исследуемой проблеме, проявленные им в процессе написания магистерской диссерта-
ции. Указывается степень самостоятельности магистранта при выполнении работы, личный
вклад магистранта в обоснование выводов и предложений, соблюдение графика выполнения
магистерской диссертации.

В отзыве отражаются:
– область науки, актуальность темы;
– конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов,

изложенных в диссертации, достоверность этих положений и результатов;
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– степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования;
– экономическая и социальная значимость полученных результатов;
– апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы;
– недостатки.
Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска магистерской

диссертации к защите. Возможна рекомендация в аспирантуру.
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1.4 Общие требования к магистерской диссертации

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

включающий описание новых факторов, явлений закономерностей, или обобщение ранее
известных положений с других научных позиций или в новом аспекте.

Содержание магистерской диссертации отражает исходные предпосылки научного
исследования, его ход и полученные результаты.

В содержании диссертации должны быть приведены убедительные аргументы в пользу
избранной концепции. Противоречащие ей точки зрения должны быть подвергнуты всесто-
роннему анализу и критической оценке. Дискуссионный и полемический материал являются
составными элементами диссертации.
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

 
 

2.1 Структура и содержание магистерской диссертации
 

Магистерская диссертация должна включать в себя:
– титульный лист;
– задание;
– оглавление;
– введение;
– основную часть (главы, разделы, подразделы, пункты);
– заключение;
– список использованной литературы;
– приложения (при необходимости).

 
Введение

 
Введение представляет собой наиболее ответственную часть магистерской диссерта-

ции, поскольку содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, обоснованию
которых посвящена диссертация. Это актуальность выбранной темы, степень её разрабо-
танности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избран-
ные методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная
новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая значимость и прикладная цен-
ность.

Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап любого исследова-
ния. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оце-
нивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его науч-
ную зрелость и профессиональную подготовку.

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

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

После обоснования актуальности следует показать степень разработанности темы, то
есть дать характеристику литературы по проблемно-хронологическому принципу с учётом
вклада авторов в освещение данной темы. При изучении литературы нужно определить, в
чем ценность данных работ для изучения поставленной проблемы, дать общую оценку их
достоинств и недостатков. Не следует подменять критический анализ исследовательской
литературы её перечислением.
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Важность введения определяется тем, что в нем получает обоснование методологиче-
ский аппарат исследования, который образуют следующие элементы: проблема, объект и
предмет исследования, его цель и задачи, методы исследования.

Определение проблемы исследования – сложная задача. В широком смысле слова про-
блема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в науке и прак-
тике. В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие между фактами
и их теоретическим осмыслением.

С проблемой связан объект и предмет исследования. Объект научного исследования –
это избранный элемент реальности, который обладает очевидными границами, относитель-
ной автономностью существования и как-то проявляет свою отделенность от окружающей
его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. Предмет
научного исследования – логическое описание объекта, избирательность которого опреде-
лена предпочтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза»
отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между
собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом
исследования. Именно на него направлено основное внимание диссертанта, именно предмет
исследования определяет тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном
листе как ее заглавие.

Мастерство в определении предмета традиционно связывается с тем, насколько иссле-
дователь приблизился при его идеальном конструировании, во-первых, к сфере наиболее
актуальных динамических состояний объекта (возможность объяснить происхождение и
развитие, генезис, проявляющиеся внешне противоречия явления) и, во-вторых, к области
существенных связей и элементов, изменение которых оказывает влияние на всю систему
организации объекта. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это
область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта исследования.

Основным объектом исследования могут быть процессы, развивающиеся в коллективе,
организации, обществе и т.п. В предмет включаются только те элементы, связи, отноше-
ния внутри объекта, которые будут непосредственно изучаться в магистерской диссертации.
Один и тот же объект может изучаться с разных позиций, что и определяет важность выде-
ления предмета исследования. Например, в качестве объекта может выступать организация,
а предметом – технологии управления персоналом, механизм регулирования конкретным
видом практики (организационной культурой, информатизацией и т.п.). Таким образом, объ-
ект и предмет связаны как целое и часть; предмет указывает, какая сторона объекта будет
исследоваться автором данной работы.

Следующий элемент, который необходимо сформулировать – цель исследования. Опре-
деление цели – весьма важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи
самого исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить
новые знания. Цель выражает путь решения проблемы и конечные результаты, которые
при этом должны быть получены. Цель – это общая формулировка конечного результата,
который предполагается получить при выполнении магистерской диссертации. Определе-
ние цели происходит на начальном этапе исследования, формулировка ее может уточняться.
Формулировка цели обычно начинается словами «изучить… установить… обосновать…
выявить… описать… выяснить и т.п.».

В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи – это
последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и конкре-
тизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязанными и отражать общий путь достижения
цели. Они должны быть четкими и лаконичными; каждая из задач формулируется в виде
поручения («Изучить…», «Разработать…», «Выявить…», «Определить…» и т.п.).
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После этого необходимо показать методологическую, теоретическую, нормативную и
эмпирическую основу диссертации, её новизну, сформулировать положения, выносимые на
защиту, обосновать теоретическую и практическую значимость исследования.

Следующим шагом во введении является анализ источниковой и эмпирической базы
исследования. При анализе источников необходимо определить, к какому виду относится
изучаемый источник (источники) – законодательные и нормативные акты, делопроизвод-
ственные документы, статистическая информация, периодическая печать, источники лич-
ного происхождения и др. Эмпирическая база ВКР представлена материалами авторских
социологических исследований (если они есть), а также данными социологических иссле-
дований других авторов.

Во введении обосновывается научная новизна, формулируются положения, выноси-
мые на защиту, теоретическая и практическая значимость, если имеются публикации и
выступления на конференциях – апробация работы. Заканчивается введение обоснованием
структуры диссертации.

 
Основная часть

 
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации

устанавливаются научным руководителем и руководителем магистерской программы.
Основная часть должна содержать, как правило, две-три главы, которые разбивают на

подразделы (параграфы). Каждая глава (подраздел) посвящена решению задач, сформули-
рованных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел магистрант в резуль-
тате проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими,
точно отражать их основное содержание и не могут повторять название диссертации.

Первая глава посвящается теоретико-методологическим основам изучаемой про-
блемы.

В ней раскрывается сущность проблемы, заявленной автором в теме, ее место и роль в
теории и практике менеджмента; выявляется степень ее разработанности в науке, предлага-
ется осмысление базовых понятий и категорий, на которые опирается анализ исследования,
определяются основные подходы к решению поставленной проблемы в конкретной сфере.
В рамках данной главы обосновывается выбор конкретных методов решения поставленных
задач, разрабатываются основные модели такого решения.

В этой главе особое внимание должно быть уделено сопоставлению позиций по изу-
чаемой проблеме наиболее крупных ее исследователей. Автор диссертации должен показать
основные тенденции развития теории и практики в конкретной области и степень их отраже-
ния в отечественной и зарубежной научной и учебной литературе. Важно обосновать автор-
ское отношение к проблеме, наметить возможности ее решения на теоретическом уровне.

Глава должна содержать обоснование выбора методологии исследования по рассмат-
риваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку предполагаемых методов иссле-
дования с точки зрения возможности и целесообразности их использования, преимуществ и
возможных трудностей для решения поставленной проблемы применительно к определен-
ному предмету, отрасли и целям исследования.

Обоснованию методологии и методов исследования как способов решения исследова-
тельской задачи, изучения явления, получения необходимой информации придается важное
значение.

Методология – это система принципов, подходов, исследовательских методов, проце-
дур, техник, используемых при познании управленческих процессов. Методология суще-
ствует не только как абстрактная область рефлексии научной деятельности, но и как область,
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устанавливающая правила организации деятельности и призванная подвергнуть анализу
существующую практику.

Выделяются несколько уровней методологии. Отметим, прежде всего общенаучную
методологию – подходы и методы познания общие для всех наук – это, например, логи-
ческий анализ, системный подход, сравнительно-исторический анализ). Второй уровень
связан со специально-научной методологией – в нашем случае, речь идет о теориях и
парадигмах таких наук, как социология управления, экономика, менеджмент, кибернетика,
психология и др. Третий уровень методологии представлен методикой, техникой и проце-
дурой научного исследования – это система правил сбора, обработки и анализа доступной
информации. Среди последних отметим такие методы, как наблюдение, опрос, интервью,
изучение документов, фокус-группы, кейс-стади и др. Успех исследования находится в пря-
мой связи от методов: результаты работы будут тем более достоверными, чем богаче арсенал
используемых методов.

Изложение положений данной главы должно носить аргументированный характер,
опираться на источники и литературу. Для подтверждения своих мыслей допустимо исполь-
зование как прямых цитат, так и пересказа текста первоисточника. При этом ссылки на
источник обязательны. Приоритет в первой главе должен отдаваться использованию моно-
графий, научных статей и учебной литературы.

Таким образом, в главе дается анализ литературы по проблеме, формируется концеп-
ция, обосновывается методика анализа проблемы в конкретной сфере или организации:

• оценивается степень изученности исследуемой проблемы,
называются теоретически и практически нерешенные и дискуссионные
проблемы, по-разному освещенные в научной литературе с указанием
личного мнения автора работы;

• проводится уточнение понятийно-категорийного аппарата;
• предлагаются собственные или уточняются существующие

классификации (типологии) процессов, явлений, влияющих факторов,
систем и пр., по определенным классификационным признакам.

Вторая глава  является основной по содержанию и должна носить аналитический
характер. В ней дается комплексный анализ состояния системы управления организации,
органа власти и управления, раскрывается действие правовых, организационных, эконо-
мических, финансовых и т.д. механизмов в исследуемой области. Аналитическая характе-
ристика предмета исследования должна содержать описание его структуры с выделением
основных, вспомогательных подразделений и их роли в управлении. Важно определить
место анализируемого объекта в иерархической системе более крупного масштаба. Следует
уделить внимание изучению механизма регулятивного воздействия: его нормативно-право-
вой базе, организационной (институциональной) основе, экономическим, информационным
и др. рычагам целеполагания.

Материалами для анализа могут быть нормативно-правовые акты (законы, уставы,
положения), паспорт территории, планы работы и отчеты организации, статистическая
отчетность, материалы социологических исследований, сопоставление отечественных и
зарубежных оценок отдельных вопросов исследуемой проблемы и другие данные, собран-
ные студентом магистратуры из различных источников. При этом желательно выявить соци-
альные, экономические, правовые, организационные и психологические аспекты анализи-
руемой проблемы.

При подготовке главы необходимо использовать различные методы анализа, в том
числе с использованием специальных компьютерных программ обработки информации.
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При изложении фактического материала основное внимание следует сосредоточить не
столько на характеристике объекта (большинство фактических данных и общих иллюстра-
ций может быть представлено в приложениях), сколько на выявлении и анализе положитель-
ных сторон и недостатков.
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