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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Выполнение выпускной квалификационной работы является одной из форм 

государственной итоговой аттестации.  
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свои знания, умения и навыки самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Аналитическая обработка данных для выполнения ВКР входит в часть 
учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы.  
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
Обучающий, выполняющий выпускную квалификационную работу должен 

показать свою способность и умение:  
– определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности;  
– ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их 

достижения;  
– анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по теме 

исследования, выявлять противоречия, делать выводы;  
– применять теоретические знания при решении практических задач;  
– делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы дальнейшего 

изучения исследуемого вопроса;  
– оформлять работу в соответствии с установленными требованиями.  
  

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 
необходимы для изучения дисциплин/практик:  

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  
  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  



В результате освоения дисциплины (модуля) «Аналитическая обработка данных 
для выполнения ВКР» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач.  
ОПК-5.1  Знает и выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, применяемые для решения задач 
профессиональной деятельности  

ОПК-5.2  Применяет современные информационные технологии и программные 
средства для решения профессиональных задач  

ОПК-5.3  Использует современные средства электронных коммуникаций для 
решения задач профессиональной деятельности    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц 36 акад. часов, в том 

числе:  
– контактная работа – 4,1 акад. часов:  
– аудиторная – 4 акад. часов;  
– внеаудиторная – 0,1 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 28 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
 
– подготовка к зачёту – 3,9 акад. час  
Форма аттестации - зачет  
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. 1. Выбор темы выпускной 
квалификационной работы  

 

1.1 Обучающийся 
самостоятельно выбирает 
тему из рекомендуемого 
перечня тем ВКР. 
Обучающийся (несколько 
обучающихся, 
выполняющих ВКР 
совместно), по 
письменному заявлению, 
имеет право предложить 
свою тему для выпускной 
квалификационной 
работы, в случае ее 
обоснованности и 
целесообразности ее 
разработки для 
практического 
применения в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности или на 
конкретном объекте 
профессиональной 
деятельности. 
Утверждение тем ВКР и 
назначение руководителя 
утверждается приказом 
по университету.  

1  
  

2/1И  14  сбор данных глава 1;2  
ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3  

Итого по разделу    2/1И  14     
2. 2. Подготовка выпускной 
квалификационной работы  

 



2.1 Для подготовки 
выпускной 
квалификационной 
работы обучающемуся 
назначается 
руководитель и, при 
необходимости, 
консультанты.  
Руководитель ВКР 
помогает обучающемуся 
сформулировать объект, 
предмет исследования, 
выявить его 
актуальность, научную 
новизну, разработать 
план исследования; в 
процессе работы 
проводит 
систематические 
консультации.  
Подготовка ВКР 
обучающимся и отчет 
перед руководителем 
реализуется согласно 
календарному графику 
работы. Календарный 
график работы 
обучающегося 
составляется на весь 
период выполнения ВКР 
с указанием очередности 
выполнения отдельных 
этапов и сроков 
отчетности по 
выполнению работы 
перед руководителем.  

1  
  

2/0,6И  14  

При подготовке 

выпускной 

квалификационн 

ой работы 

обучающийся 

руководствуется 

методическими 

указаниями и 

локальным 

нормативным 

актом 

университета 

СМК-О-СМГТУ- 

36-16 

Выпускная 
квалификационная 
работа: структура, 
содержание, общие 

правила 
выполнения и 
оформления.  

ОПК-5.1, 
ОПК-5.2, 
ОПК-5.3  

Итого по разделу    2/0,6И  14     
Итого за семестр    4/1,6И  28   зачёт   
Итого по дисциплине    4/1,6И 28  зачет    



5 Образовательные технологии  
 

На сегодняшний день стали очевидны преимущества использования компьютера на 

лекционных и практических учебных занятиях. Объяснение нового материала с 
использованием презентаций, выполненных с помощью программ Microsoft Power Point и 
Microsoft Front Page, вызывает интерес у студентов, способствует лучшему усвоению 
материала. Использование компьютера на учебных занятиях позволяет преподавателю 
экономить время, опрашивать учащихся на каждом занятии, вести статистику опроса, 

выявлять западающие темы. Также одним из эффективных средств информационных 
технологий является электронный учебник. Исходя из этого, более 20% всех занятий 
проводятся с применением информационных технологий.  

Для обеспечения наибольшей эффективности образовательного процесса в курсе 
данной учебной дисциплины используются в процессе обучения передовые 

образовательные технологии:  
1) традиционные образовательные технологии (информационная лекция, 

практические (семинарские) занятия);  
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, практические занятия в 

форме практикума, кейс-метода);  
3) игровые технологии (ролевые и деловые игры);  
4) технологии проектного обучения (творческий проект);  
5) интерактивные технологии (семинар-дискуссия);  
6) информационно-коммуникационные образовательные технологии 

(лекция-визуализация, практические занятия в форме презентации)  
Лекционные занятия наряду с сообщением учебной информации предполагают и 

ре-шение следующих дидактических задач: заинтересовать студентов изучаемой темой, 
разрушить неверные стереотипы, убедить в необходимости глубокого освоения материала, 

побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности, помочь 
совершить переход от теоретического уровня социально-экономического планирования в 
муниципальных образованиях к прикладным знаниям в данной области.  

Проведение групповых (семинарских и практических) занятий предполагает 

решение разнообразных дидактических задач: закрепление полученных знаний, 

формирование умения применять их на практике, совершенствование умения работать с 
информацией, анализировать, обобщать, принимать и обосновывать решения, 

аргументировано защищать собственные взгляды в дискуссии, взаимодействовать с 
другими членами группы в процессе разрешения конфликтных ситуаций.  

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Егоршин, А. П. Основы управления персоналом : учебное пособие / А.П. 

Егоршин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1685. - ISBN 978-5-16-009526-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=356194 (дата обращения: 

19.04.2024). 
2. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение : 

учебник для вузов / Е. Б. Моргунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6202-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:    



https://urait.ru/viewer/upravlenie-personalom-issledovanie-ocenka-obuchenie-449880#page/1(да

та обращения: 19.04.2024).   
       
б) Дополнительная литература:  
3.Одегов, Ю. Г. Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. 

Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8710-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/upravlenie-personalom-468565 (дата обращения: 
19.04.2024).  
     

в) Методические указания:  
  

     
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     

Программное обеспечение  
 Наименование 

ПО  
№ договора  Срок действия лицензии  

 

 MS Office 2007 
Professional  

№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  
 

 7Zip  свободно 

распространяемое 
ПО  

бессрочно   

 Linux Calculate  свободно 

распространяемое 
ПО  

бессрочно   

 FAR Manager  свободно 
распространяемое 

ПО  

бессрочно   

 Браузер Mozilla 

Firefox  
свободно 

распространяемое 
ПО  

бессрочно  
 

 Браузер Yandex  свободно 
распространяемое 

ПО  

бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   

Международная база полнотекстовых 

журналов Springer Journals  
http://link.springer.com/  

  

 Университетская информационная 
система РОССИЯ  

https://uisrussia.msu.ru  
 

 Федеральный образовательный портал 
– Экономика. Социология. 

Менеджмент  

http://ecsocman.hse.ru/  
 

 Электронные ресурсы библиотеки 
МГТУ им. Г.И. Носова  

https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?locale=r

u  
 

 Российская Государственная 

библиотека. Каталоги  
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/  

 

 Информационная система - Единое 
окно доступа к информационным 
ресурсам  

URL: http://window.edu.ru/  
 

 Поисковая система Академия Google 
(Google Scholar)  

URL: https://scholar.google.ru/  
 

 Национальная 

информационно-аналитическая система 

– Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Электронная база периодических 
изданий East View Information Services, 
ООО «ИВИС»  

https://dlib.eastview.com/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
     

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:    



1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: мультимедийные 
средства хранения, передачи и представления информации  

2. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 
мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; комплекс 
тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей.  

3. Помещения для самостоятельной работы: обучающихся: персональные 

компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета;  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования: шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного 
оборудования и учебно-наглядных пособий  



Приложение 1 

Организационно-методические рекомендации для подготовки выполнения ВКР 

 

3.1 Подготовительный этап выполнения выпускной квалификационной работы 

3.1.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из рекомендуемого перечня тем ВКР, 

представленного в приложении 1. Обучающийся (несколько обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно), по письменному заявлению, имеет право предложить 

свою тему для выпускной квалификационной работы, в случае ее обоснованности и 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. Утверждение тем ВКР и назначение руководителя утверждается приказом 

по университету. 

3.1.2 Функции руководителя выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководитель ВКР помогает обучающемуся сформулировать объект, предмет 

исследования, выявить его актуальность, научную новизну, разработать план 

исследования; в процессе работы проводит систематические консультации. 

Подготовка ВКР обучающимся и отчет перед руководителем реализуется согласно 

календарному графику работы. Календарный график работы обучающегося составляется 

на весь период выполнения ВКР с указанием очередности выполнения отдельных этапов 

и сроков отчетности по выполнению работы перед руководителем. 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 

руководствуется методическими указаниями и локальным нормативным актом 

университета СМК-О-СМГТУ-36-16 Выпускная квалификационная работа: структура, 

содержание, общие правила выполнения и оформления.  

3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа должна пройти процедуру 

нормоконтроля, включая проверку на объем заимствований, а затем представлена 

руководителю для оформления письменного отзыва. После оформления отзыва 

руководителя ВКР направляется на рецензию. В случае, если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, то работа направляется нескольким рецензентам. 

Рецензент ВКР определяется из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, 

факультета/ института. Рецензент оценивает значимость полученных результатов, 

анализирует имеющиеся в работе недостатки, характеризует качество ее оформления и 

изложения, дает заключение (рецензию) о соответствии работы предъявляемым 

требованиям в письменном виде. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная заведующим кафедрой, 

имеющая рецензию и отзыв руководителя работы, допускается к защите и передается в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 



даты защиты, также работа размещается в электронно-библиотечной системе 

университета. 

Объявление о защите выпускных работ вывешивается на кафедре за несколько дней 

до защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии и является публичной. Защита одной 

выпускной работы не должна превышать 30 минут.  

Для сообщения обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Сообщение по 

содержанию ВКР сопровождается необходимыми графическими материалами и/или 

презентацией с раздаточным материалом для членов ГЭК. В ГЭК могут быть 

представлены также другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной ВКР – печатные статьи с участием выпускника по теме ВКР, 

документы, указывающие на практическое применение ВКР, макеты, образцы 

материалов, изделий и т.п.  

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

– содержание проблемы и актуальность исследования; 

– цель и задачи исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– методику своего исследования; 

– полученные теоретические и практические результаты исследования; 

– выводы и заключение. 

В выступлении должны быть четко обозначены результаты, полученные в ходе 

исследования, отмечена теоретическая и практическая ценность полученных результатов. 

По окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы. 

Вопросы могут задавать все присутствующие. Все вопросы протоколируются.  

Затем слово предоставляется научному руководителю, который дает 

характеристику работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из 

членов ГЭК. 

После этого выступает рецензент или рецензия зачитывается одним из членов ГЭК.  

Заслушав официальную рецензию своей работы, студент должен ответить на 

вопросы и замечания рецензента. 

Затем председатель ГЭК просит присутствующих выступить по существу 

выпускной квалификационной работы. Выступления членов комиссии и 

присутствующих на защите (до 2-3 мин. на одного выступающего) в порядке свободной 

дискуссии и обмена мнениями не являются обязательным элементом процедуры, 

поэтому, в случае отсутствия желающих выступить, он может быть опущен. 

После дискуссии по теме работы студент выступает с заключительным словом. 

Этика защиты предписывает при этом выразить благодарность руководителю и 

рецензенту за проделанную работу, а также членам ГЭК и всем присутствующим за 

внимание. 

3.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании 

процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Для оценки ВКР 

государственная экзаменационная комиссия руководствуется следующими критериями: 



- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы, включая демонстрационные и презентационные 

материалы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- умение представлять работу на защите, уровень речевой культуры. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, полное выполнение 

поставленных задач, логично изложенное содержание, качественное оформление работы, 

соответствующее требованиям локальных актов, высокую содержательность доклада и 

демонстрационного материала, за развернутые и полные ответы на вопросы членов ГЭК; 

Оценка «хорошо» – выставляется за раскрытие темы, хорошо проработанное 

содержание без значительных противоречий, в оформлении работы имеются 

незначительные отклонения от требований, высокую содержательность доклада и 

демонстрационного материала, за небольшие неточности при ответах на вопросы членов 

ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов 

и предложений, носящих общий характер, в оформлении работы имеются незначительные 

отклонения от требовании, отсутствие наглядного представления работы и затруднения 

при ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за необоснованные выводы, за 

значительные отклонения от требований в оформлении и представлении работы, 

отсутствие наглядного представления работы, когда обучающийся не может ответить на 

вопросы членов ГЭК.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания, что является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 

руководствуется методическими указаниями и локальным нормативным актом 

университета СМК-О-СМГТУ-36-16 Выпускная квалификационная работа: структура, 

содержание, общие правила выполнения и оформления.  

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Автоматизированная информационная система управления человеческими ресурсами в 

компании (корпорации).  

2. Бизнес и власть: развитие социального партнерства. 

3. Влияние деловых и личностных качеств руководителей на социальную напряженность 

в трудовом коллективе. 

4. Влияние корпоративной культуры на эффективность деятельности организации. 

5. Влияние организационной культуры на конкурентоспособность организации. 

6. Влияние современных информационно-аналитических технологий на методы 

управления и развития учреждений госсферы. 

7. Влияние современных технологий прогнозирования на методы управления и развития 

учреждений госсферы. 

8. Влияние стиля лидерства руководителя на функционирование учреждения на 

различных этапах жизненного цикла (на примере организаций сферы образования). 

9. Инновационные стратегии организации: проблемы обоснования и повышения 

эффективности. 

10. Интеллектуальный капитал как главный фактор эффективности и 



конкурентоспособности современной компании. Методы оценки интеллектуального 

капитала компании. 

11. Использование анализа работы персонала для оптимизации структуры управления 

персоналом. 

12. Использование бизнес-тренингов для повышения эффективности деятельности 

компании. 

13. Кадровое обеспечение системы муниципального управления: состояние и проблемы. 

14. Корпоративная культура и ее влияние на эффективность деятельности организации.  

15. Методика составления плана финансового оздоровления. Структура и содержание 

плана финансового оздоровления 

16. Методологические проблемы саморазвития и саморегулирования 

социально-экономических систем. 

17. Методы измерения и оценки интеллектуального потенциала сотрудников. 

18. Методы согласования целей развития организации с целями сотрудников. 

19. Мотивации деятельности коллектива в организации. 

20. Организационное моделирование как стратегия развития человеческих ресурсов. 

21. Организационное поведение в аспекте управления человеческими ресурсами: 

особенности людей, мотивация, приверженность, организационная культура. 

22. Организационное проектирование и развитие эффективных управленческих 

отношений в кадровой сфере (на примере организации). 

23. Организация и оценка эффективности работы кадровой службы (на примере 

организации). 

24. Организация трудовых процессов и затрат рабочего времени (на примере организации). 

25. Особенности организации кадровой работы на малом предприятии. 

26. Особенности управления персоналом в женском коллективе (на примере организации). 

27. Отечественный опыт научной организации труда и возможность его применения в 

современных условиях. 

28. Планирование развития человеческих ресурсов компании (корпорации). 

29. Построение модели системы управления персоналом в конкретной организации. 

30. Построение модели формирования кадрового резерва. 

31. Построение системы обучения персонала в конкретной организации. 

32. Принцип принятия управленческих решений в современном бизнесе. 

33. Проблемы профессиональной подготовки руководителей организацией. 

34. Процессы формирования отношений с работниками в системе управления 

человеческими ресурсами. 

35. Психофизиологические аспекты организации труда персонала на предприятии (на 

примере конкретных должностей). 

36. Развитие горизонтальных коммуникаций в крупных и средних компаниях. 

37. Рынки труда. Анализ и управление. 

38. Системы рыночной мотивации персонала. 

39. Совершенствование кадровой политики предприятия. 

40. Современный процесс найма и управления человеческими ресурсами в компании 

(корпорации). 

41. Социальная защита работников внебюджетной сферы. 

42. Социально-экономические рычаги развития творческого потенциала работников 

предприятия (организации, фирмы). 

43. Социологические способы выявления и разрешения конфликтов в процессе 

организационных нововведений. 

44. Социологический анализ персонала организации. 

45. Специфика мотивации персонала в образовательных учреждениях (на примере 

организации). 

46. Статистические методы анализа эффективности использования человеческих ресурсов. 

47. Стратегии инновационного развития крупного бизнеса в современных экономических 



условиях. 

48. Стратегическое управление занятостью населения. 

49. Теории стратегического управления. Проблемы разработки стратегии компании. 

50. Технологии манипулирования в деятельности руководителя. 

51. Технологии мотивации персонала в современной компании (на примере организации). 

52. Технология стратегического анализа: анализ внешней среды.  

53. Типология организационных структур управления предприятием в условиях их 

эффективного использования. 

54. Удовлетворенность трудом и приверженность персонала, как показатели эффективной 

мотивационной политики компании. 

55. Управление конкурентной стратегией: цель, задачи, этапы, эволюция процесса 

управления конкурентным развитием организации. 

56. Управление конфликтами в организации как профилактика текучести кадров (на 

примере организации). 

57. Управление системами оплаты труда и вознаграждения персонала. 

58. Управление учреждением образования на основе внедрения принципов 

организационной культуры. 

59. Управленческие аспекты реализации стратегии развития фирмы. 

60. Управленческие команды: опыт и проблемы формирования. 

61. Формирование и организация работы с кадровым резервом. 

62. Формирование и последующая актуализация системы обеспечения кадровой 

безопасности в организации. 

63. Формирование и развитие системы социального партнерства в структуре кадровой 

политики современной организации (на примере организации). 

64. Человеческий капитал как общественное богатство, его структура и роль в 

современной экономике; человеческое развитие, его цели, условия и методы 

измерения. 

65. Трансформация системы оценки персонала в условиях цифровой экономики.  

66. Эволюция инструментов рекрутмента в условиях цифровизации. 

67. Трансформация подходов к обучению и развитию персонала в условиях цифровизации 

(на примере...) 

68. Управление HR-брендом организации в различных отраслях.  

69. Уровень жизни населения в России: показатели, динамика, тенденции.  

70. Цифровые тренды в обучении персонала. 

71. Исследование факторов эффективного трудоустройства выпускников экономических 

специальностей.  

72. Исследование индивидуальных характеристик менеджеров по персоналу: 

трансформация подходов и требований в условиях цифровизации. 

73. Формирование институтов профессиональной оценки специалистов по управлению 

персоналом в России. 

74. Современный рекрутмент персонала в телекоммуникационной сфере: анализ 

особенностей, подходов и новаций  

75. Трансформация практики управления персоналом в условиях цифровизации. 

76. Механизм привлечения и удержания талантов: анализ опыта российских и 

иностранных компаний. 

77. Анализ и прогнозы внедрения удаленной работы в различных отраслях. 

78. Разработка эффектной стратегии трудоустройства выпускников высших учебных 

заведений.  

79. Исследование факторов повышения производительности труда в условиях 

цифровизации  

80. Свободная тема (по согласованию с руководителем программы и руководителем ВКР) 



Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 
 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения компетенции 

Оценочные средства 

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1: Использует знания о современных 

информационных технологиях и 

программных средствах при решении 

профессиональных задач 

При выполнении ВКР студент должен продемонстрировать знания и умения: 

– самостоятельно ставить творческую задачу, оценивать ее актуальность и 

социальную значимость; 

– выдвигать научную (рабочую) гипотезу; 

– собирать и обрабатывать информацию по теме выпускной квалификационной 

работы; 

– изучать и критически анализировать полученные материалы; 

– глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

– вырабатывать, описывать и профессионально аргументировать свой вариант 

решения рассматриваемой проблемы (свою творческую позицию); 

– формулировать логически обоснованные выводы, предложения, рекомендации 

по внедрению полученных результатов в практику. 

ВКР может и, должна представлять собой дальнейшее развитие и углубление ранее 

выполненных курсовых работ (проектов), в которых, как правило, рассматриваются 

более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный 

характер, с элементами научного исследования. 

 

ОПК-5.2: Владеет методами и программными 

средствами обработки деловой 

информации, анализа деятельности и 

управления персоналом 

Составление программы исследования - это изложение и обоснование логики и 

методов научного исследования. 

Программа исследования включает: 

• формулировку и обоснование научной проблемы; 

• определение цели и задач; 

• указание объекта и предмета исследования; 



Код 

индикатора 

Индикатор достижения компетенции 

Оценочные средства 

• логический анализ основных понятий на основе структурно-семантического 

анализа темы; 

• определение обследуемой совокупности объектов; 

• выбор методов и разработку методики сбора и обработки исходной информации. 

Сбор исходных эмпирических данных, обработка и анализ полученной информации 

определяются программой конкретного исследования. Подготовку и 

оформление текстовой части, графического материала ВКР, презентации к защите 

осуществляют в соответствии с требованиями разделов настоящих материалов. 

ОПК-5.3: Способен взаимодействовать со 

службами информационных технологий 

и эффективно использовать 

корпоративные информационные 

системы 

При защите выпускных квалификационных работ, использовать информационные 

технологий, включая перечень программного обеспечения и  информационных 

справочных систем 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

При подготовке использовать следующие информационные технологии: 

– предэкзаменационное консультирование с применением слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций в рамках предэкзаменационного консультирования; 

– демонстрация графических объектов, видео- и аудиоматериалов; 

 Офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 11.0; 

 Специализированные программы: Microsoft Project 2007, Media Player Classic; 

 программы для работы в Интернете: Skype,MozillaFirefox, GoogleChrome. 

 – программно-аппаратный комплекс для проверки текстовых документов на наличие 

заимствований из открытых источников интернет «Антиплагиат» или аналоги 

перечисленных программ со схожим функционалом. 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании 

процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Для оценки ВКР 

государственная экзаменационная комиссия руководствуется следующими критериями: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы, включая демонстрационные и презентационные 

материалы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- умение представлять работу на защите, уровень речевой культуры. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, полное выполнение 

поставленных задач, логично изложенное содержание, качественное оформление работы, 

соответствующее требованиям локальных актов, высокую содержательность доклада и 

демонстрационного материала, за развернутые и полные ответы на вопросы членов ГЭК; 

Оценка «хорошо» – выставляется за раскрытие темы, хорошо проработанное 

содержание без значительных противоречий, в оформлении работы имеются 

незначительные отклонения от требований, высокую содержательность доклада и 

демонстрационного материала, за небольшие неточности при ответах на вопросы членов 

ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов 

и предложений, носящих общий характер, в оформлении работы имеются незначительные 

отклонения от требовании, отсутствие наглядного представления работы и затруднения 

при ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за необоснованные выводы, за 

значительные отклонения от требований в оформлении и представлении работы, 

отсутствие наглядного представления работы, когда обучающийся не может ответить на 

вопросы членов ГЭК.  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания, что является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Приложение 3 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов  

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны научиться 

воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, 

работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и 

оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде 

заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции 

преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою 

позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать 

свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. 

Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в 

дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; 

выступать с сообщениями и докладами.  

Доклад представляет собой устную форму сообщения информации. Он 

используется в вузе на семинарских занятиях и на научных студенческих конференциях.  

Подготовка доклада осуществляется в два этапа: написание письменного текста на 

заданную тему и подготовка устного выступления перед аудиторией слушателей с 

освещением этой темы. Письменный доклад оформляется как реферат. 

При работе над докладом следует учесть некоторые специфические особенности:  

 Объем доклада должен согласовываться со временем, отведенным для 

выступления.  

 При выборе темы нужно учитывать не только собственные интересы, но и 

интересы потенциальных слушателей. Ваше сообщение необходимо согласовывать с 

уровнем знаний и потребностей публики.  

 Подготовленный текст доклада должен хорошо восприниматься на слух. Даже 

если отобранный вами материал сложен и неоднозначен, говорить желательно просто и 

ясно, не перегружая речь наукообразными оборотами и специфическими терминами.  

Следует отметить, что иногда преподаватель не требует от студентов письменного 

варианта доклада и оценивает их работу исключительно по устному выступлению. Но 

значительно чаще письменный доклад проверяется и его качество также оценивается в 

баллах. Вне зависимости от того, нужно или не нужно будет сдавать на проверку текст 

будущего выступления, советуем не отказываться от письменной записи доклада. Это 

поможет избежать многих ошибок, которые случаются во время устной импровизации: 

отклонение от темы, нарушения логической последовательности, небрежное обращение с 

цитатами, злоупотребление деталями и т.д. Если вы хорошо владеете навыками свободной 

речи и обладаете высокой культурой мышления, то замените письменный доклад 

составлением тезисного плана. С его помощью зафиксируйте основные мысли и идеи, 

выстройте логику повествования, отберите яркие и точные примеры, сформулируйте 

выводы.  

При подготовке к устному выступлению возьмите на вооружение некоторые советы:  

 Лучший вариант выступления перед аудиторией – это свободная речь, не 

осложненная чтением текста. Но если у вас не выработано умение общаться с публикой без 

бумажки, то не пытайтесь сделать это сразу, без подготовки. Осваивать этот опыт нужно 

постепенно, от доклада к докладу увеличивая объем речи без заглядывания в текст.  

 Если вы намерены считывать доклад с заготовленных письменных записей, 

то постарайтесь, чтобы чтение было «художественным»: обозначайте паузой логические 

переходы от части к части, выделяйте интонационно особо важные мысли и аргументы, 

варьируйте темп речи.  

 Читая доклад, не торопитесь, делайте это как можно спокойнее. Помните, что 

скорость произношения текста перед слушателями всегда должна быть более медленной, 

чем скорость вашей повседневной речи.  



 Сверьте письменный текст с хронометром, для этого прочитайте его 

несколько раз с секундомером в руках. В случае, если доклад окажется слишком длинным 

или коротким, проведите его реконструкцию. Однако вместе с сокращениями или 

дополнениями не «потеряйте» тему. Не поддавайтесь искушению рассказать все, что знаете 

– полно и подробно.  

 Обратите внимание на тембр и силу вашего голоса. Очень важно, чтобы вас 

было слышно в самых отдаленных частях аудитории, и при этом вы не «глушили» вблизи 

вас находящихся слушателей. Варьируйте тембр речи, он придаст ей выразительность и 

поможет избежать монотонности.  

 Следите за своими жестами. Чрезмерная жестикуляция отвлекает от 

содержания доклада, а полное ее отсутствие снижает действенную силу выступления. 

Постарайтесь избавиться от жестов, демонстрирующих ваше волнение (когда крутятся 

ручки, теребятся пуговицы, заламываются пальцы). Используйте жесты – выразительные, 

описательные, подражательные, указующие – для полноты передачи ваших мыслей.  

 Установите зрительный контакт с аудиторией. Не стоит все время смотреть в 

окно, опускать глаза или сосредотачиваться на тексте. Старайтесь зрительно общаться со 

всеми слушателями, переводя взгляд от одних к другим. Не обращайте внимание на 

опоздавших и не прерываете свой доклад замечаниями. Но вместе с тем следите за 

реакцией публики на ваше выступление (одобрение, усталость, интерес, скуку) и если 

сможете, вносите коррективы в речь с целью повышения интереса к его содержанию.  

 Отвечать на вопросы в конце выступления надо кратко, четко и уверенно, без 

лишних подробностей и повторов. Постарайтесь предугадать возможные вопросы своих 

слушателей и подготовиться к ним заранее. Но если случится, что вы не знаете ответа на 

заданный вам вопрос, не бойтесь в этом признаться. Это значительно лучше, чем отвечать 

не по существу или отшучиваться.  

 Проведите генеральную репетицию своего доклада перед друзьями или 

близкими. Это поможет заранее выявить некоторые недостатки – стилистически слабые 

места, труднопроизносимые слова и фразы, затянутые во времени части и т.д. 

Проанализируйте свою дикцию, интонации, жесты. Сделайте так, чтобы они помогали, а не 

мешали успешно представить публики подготовленный вами доклад.  

Презентация – современный способ устного или письменного представления 

информации с использованием мультимедийных технологий.  

Существуетнескольковариантовпрезентаций.  

  Презентация с выступлением докладчика 

 Презентация с комментариями докладчика  

 Презентация для самостоятельного просмотра, которая может 

демонстрироваться перед аудиторией без участия докладчика.  

Подготовка презентации включает в себя несколько этапов:  

1. Планирование презентации  

От ответов на эти вопросы будет зависеть всё построение презентации:  

  каково предназначение и смысл презентации (демонстрация результатов 

научной работы, защита дипломного проекта и т.д.);  

  какую роль будет выполнять презентация в ходе выступления 

(сопровождение доклада или его иллюстрация);  

  какова цель презентации (информирование, убеждение или анализ);  

  на какое время рассчитана презентация (короткое - 5-10 минут или 

продолжительное - 15-20 минут);  

  каков размер и состав зрительской аудитории (10-15 человек или 80-100; 

преподаватели, студенты или смешенная аудитория).  

2. Структурированиеинформации 

 в презентации не должна быть менее 10 слайдов, а общее их количество 

превышать 20 - 25.  



  основными принципами при составлении презентации должны быть 

ясность, наглядность, логичность и запоминаемость;  

  презентация должна иметь сценарий и четкую структуру, в которой будут 

отражены все причинно-следственные связи,  

  работа над презентацией начинается после тщательного обдумывания и 

написания текста доклада, который необходимо разбить на фрагменты и обозначить 

связанные с каждым из них задачи и действия;  

  первый шаг – это определение главной идеи, вокруг которой будет 

строиться презентация;  

  часть информации можно перевести в два типа наглядных пособий: 

текстовые, которые помогут слушателям следить за ходом развертывания аргументов и 

графические, которые иллюстрируют главные пункты выступления и создают 

эмоциональные образы.  

  сюжеты презентации могут разъяснять или иллюстрировать основные 

положения доклада в самых разнообразных вариантах.  

Очень важно найти правильный баланс между речью докладчика и 

сопровождающими её мультимедийными элементами.  

Для этого целесообразно:  

  определить, что будет представлено на каждом слайде, что будет в это время 

говориться, как будет сделан переход к следующему слайду;  

  самые важные идеи и мысли отразить и на слайдах и произнести словами, 

тогда как второстепенные – либо словами, либо на слайдах;  

  информацию на слайдах представить в виде тезисов – они сопровождают 

подробное изложение мыслей выступающего, а не наоборот;  

  для разъяснения положений доклада использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами;  

  любая презентация должна иметь собственную драматургию, в которой 

есть:  

«завязка» - пробуждение интереса аудитории к теме сообщения (яркий наглядный 

пример);  

«развитие» - демонстрация основной информации в логической последовательности 

(чередование текстовых и графических слайдов);  

«кульминация» - представление самого главного, нового, неожиданного 

(эмоциональный речевой или иллюстративный образ);  

«развязка» - формулирование выводов или практических рекомендаций (видеоряд).  

3. Оформление презентации  

Оформление презентации включает в себя следующую обязательную информацию:  

Титульный лист  

- представляет тему доклада и имя автора (или авторов);  

- на защите курсовой или дипломной работы указывает фамилию и инициалы 

научного руководителя или организации;  

- на конференциях обозначает дату и название конференции.  

План выступления  

- формулирует основное содержание доклада (3-4 пункта);  

- фиксирует порядок изложения информации;  

Содержание презентации  

- включает текстовую и графическую информацию;  

- иллюстрирует основные пункты сообщения;  

- может представлять самостоятельный вариант доклада;  

Завершение  

- обобщает, подводит итоги, суммирует информацию;  

- может включать список литературы к докладу;  

- содержит слова благодарности аудитории.  



4. Дизайн презентации  

Текстовое оформление  

 Не стоит заполнять слайд слишком большим объемом информации - лучше 

всего запоминаются не более 3-х фактов, выводов, определений.  

 Оптимальное число строк на слайде – 6 -11.  

 Короткие фразы запоминаются визуально лучше. Пункты перечней не 

должны превышать двух строк на фразу.  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде  

 Если текст состоит из нескольких абзацев, то необходимо установить 

крас-ную строку и интервал между абзацами.  

 Ключевые слова в информационном блоке выделяются цветом, шрифтом или 

композиционно.  

 Информацию предпочтительнее располагать горизонтально, наиболее 

важную - в центре экрана.  

 Не следует злоупотреблять большим количеством предлогов, наречий, 

прилагательных, вводных слов.  

 Цифровые материалы лучше представить в виде графиков и диаграмм – 

таблицы с цифровыми данными на слайде воспринимаются плохо.  

 Необходимо обратить внимание на грамотность написания текста. Ошибки 

во весь экран производят неприятное впечатление  

Шрифтовое оформление 

 Шрифты без засечек (Arial, Tahoma, Verdana) читаются легче, чем гротески. 

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

 Шрифтовой контраст можно создать посредством размера шрифта, его 

толщины, начертания, формы, направления и цвета;  

 Для заголовка годится размер шрифта 24-54 пункта, а для текста - 18-36 

пунктов.  

 Курсив, подчеркивание, жирный шрифт используются ограниченно, только 

для смыслового выделения фрагментов текста.  

 Для основного текста не рекомендуются прописные буквы.  

Цветовое оформление  

 На одном слайде не используется более трех цветов: фон, заголовок, текст.  

 Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать – текст должен хорошо 

читаться, но не резать глаза.  

 Для фона предпочтительнее холодные тона.  

 Существуют не сочетаемые комбинации цветов. Об этом можно узнать в 

специальной литературе.  

 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. Белый на черном 

читается плохо.  

 Если презентация большая, то есть смысл разделить её на части с помощью 

цвета – разный цвет способен создавать разный эмоциональный настрой.  

 Нельзя выбирать фон, который содержит активный рисунок.  

Композиционное оформление  

 Следует соблюдать единый стиль оформления. Он может включать 

определенный шрифт (гарнитура и цвет), фон цвета или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и т.д.  

 Не приемлемы стили, которые будут отвлекать от презентации.  

 Крупные объекты в композиции смотрятся неважно.  

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной (текстом и иллюстрацией).  



 Для серьезной презентации отбираются шаблоны, выполненные в деловом 

стиле.  

Анимационное оформление  

 Основная роль анимации – дозирования информации. Аудитория, как 

правило, лучше воспринимает информацию порциями, небольшими зрительными 

фрагментами.  

 Анимация используется для привлечения внимания или демонстрации 

развития какого-либо процесса  

 Не стоит злоупотреблять анимационными эффектами, которые отвлекают от 

содержания или утомляют глаза читающего.  

 Особенно нежелательно частое использование таких анимационных 

эффектов как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста.  

Звуковое оформление  

 Музыкальное сопровождение призвано отразить суть или подчеркнуть 

особенности темы слайда или всей презентации, создать определенный эмоциональный 

настрой.  

 Музыку целесообразно включать тогда, когда презентация идет без 

словесного сопровождения.  

 Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку 

даже фоновая тихая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания.  

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышан всем 

слушателем, но не был оглушительным.  

Графическое оформление  

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать её в более наглядном виде.  

 Нельзя представлять рисунки и фото плохого качества или с искаженными 

пропорциями.  

 Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, сколько 

иллюстрацией, равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-новому понять и 

раскрыть его.  

 Следует избегать некорректных иллюстраций, которые неправильно или 

двусмысленно отражают смысл информации.  

 Необходимо позаботиться о равномерном и рациональном использовании 

пространства на слайде: если текст первичен, то текстовой фрагмент размещается в левом 

верхнем углу, а графический рисунок внизу справа и наоборот.  

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 

Подписи к картинкам лучше выполнять сбоку или снизу, если это только не название 

самого слайда.  

 Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем.  

 Таблицы и схемы  

 Не стоит вставлять в презентацию большие таблицы – они трудны для 

восприятия. Лучше заменить их графиками, построенными на основе этих таблиц.  

 Если все же таблицу показать надо, то следует оставить как можно меньше 

строк и столбцов, отобрав и разместив только самые важные данные.  

 При использовании схем на слайдах необходимо выровнять ряды блоков 

схемы, расстояние между блоками, добавить соединительные схемы при помощи 

инструментов Автофигур,  

 При создании схем нужно учитывать связь между составными частями 

схемы: если они равнозначны, то заполняются одним шрифтом, фоном и текстом, если есть 

первостепенная информация, то она выделяется особым способом с помощью 

организационных диаграмм.  



Аудио и видео оформление 

 Видео, кино и теле материалы могут быть использованы полностью или 

фрагментарно в зависимости от целей, которые преследуются.  

 Продолжительность фильма не должна превышать 15-25 минут, а фрагмента 

– 4-6 минут.  

 Нельзя использовать два фильма на одном мероприятии, но показать 

фрагменты из двух фильмов вполне возможно.  
 

 

 


