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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология в соответствии с 

направленностью образовательной программы «Филологические стратегии в 

управлении интернет-контентом» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач и видам профессиональной деятельности:  

− педагогический; 

− методический; 

− проектно-организационный.   

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности выпускник 

на государственной итоговой аттестации должен показать соответствующий уровень 

освоения следующих компетенций: 

− Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

− Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

− Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

− Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

− Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

− Способен применять в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик, риторических и 

стилистических приемов, принятых в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

− Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ОПК-2); 

− Способен владеть широким спектром методов и приемов филологической 

работы с различными типами текстов (ОПК-3); 

− Способен проводить самостоятельно и под научным руководством исследования 

по актуальным проблемам филологии, опираясь на существующие методы и разрабатывая 

новые стратегии изучения конкретной области филологического знания, оценивать и 

продвигать результаты собственной научной деятельности (ПК-1); 

− Способен создавать и редактировать информационные ресурсы (ПК-2); 

− Способен планировать деятельность по сбору актуальной информации, 

выстраивать стратегии фактчекинга, подготавливать материалы для публикации в СМИ 

(ПК-3); 



− Способен определять круг проблем, которые необходимо осветить в свежем 

выпуске СМИ, анализировать содержание полученной информации, целесообразность и 

способы ее внедрения в СМИ, редактировать собственные и авторские материалы и 

готовить их к публикации (ПК-4). 

На основании решения Ученого совета университета от 28.02.2024 (протокол № 5) 

государственные аттестационные испытания по направлению подготовки 45.04.01 

Филология проводятся в форме: 

 –   государственного экзамена; 

 –  защиты выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по данной образовательной программе. 

2. Программа и порядок проведения государственного экзамена 

Согласно рабочему учебному плану, государственный экзамен проводится в 

период с 01.06 по 14.06. Для проведения государственного экзамена составляется 

расписание экзамена и предэкзаменационной консультации (консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена). 

Государственный экзамен проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии в специально подготовленных аудиториях, выведенных на 

время экзамена из расписания. Присутствие на государственном экзамене посторонних 

лиц допускается только с разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое 

задание. Продолжительность экзамена составляет 3 часа (30 минут отводится на 

подготовку и в пределах 15 минут на ответ для каждого экзаменуемого). 

Государственный экзамен проводится в устной форме по нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников: 

Во время государственного экзамена студент может пользоваться программой 

государственной итоговой аттестации. 

После устного ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на государственный экзамен. 

Критерии оценки государственного экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен показать высокий уровень 

сформированности компетенций, т.е. показать способность обобщать и оценивать 

информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать 

сведения из различных источников; выносить оценки и критические суждения, 

основанные на прочных знаниях; 

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен показать продвинутый 

уровень сформированности компетенций, т.е. продемонстрировать глубокие прочные 

знания и развитые практические умения и навыки, умение сравнивать, оценивать и 

выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные 

между собой формы представления информации; 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен показать 

базовый уровень сформированности компетенций, т.е. показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации, профессиональные, интеллектуальные 

навыки решения стандартных задач. 

–на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся не обладает 



необходимой системой знаний, допускает существенные ошибки, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 

знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач. 

 

2.1 Содержание государственного экзамена 

2.1.1 Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный 

экзамен 

1.  Что такое информатизация общества? 

2. Свойства информационных технологий. 

3. О цифровых методах в гуманитарных науках.  

4. Каковы две основные теоретические линии в подходе к киносемантике? 

5.  Медиаконвергенция как условие функционирования современной медиасистемы. 

6.  Современная филология как отрасль науки. 

7.  Универсальные художественные концепты. 

8.  Основные жанры европейской и русской драматургии. 

9. Предмет и задачи литературного редактирования как науки. 

10. Правка текста, требования к редакторской правке. Виды правки. 

11. Правка-вычитка: ее цель, виды текста, подвергающиеся правке-вычитке. 

12.  Правка-сокращение. Общая характеристика этого вида правки. 

13. Правка-обработка, правка-переделка. Взаимосвязь этих видов правки между собой. 

14. Понятие Интернет-контента. 

15. Информационный контент. Способы создания и распространения. 

16. Продающий контент. Способы создания и распространения. 

17. Имиджевый контент. Способы создания и распространения. 

18. Развлекательный и хайповый Интернет-контент. Способы создания и 

распространения. 

19. Аналитический Интернет-контент. Способы создания и распространения.  

20. Филологические стратегии и тактики Интернет-контента. 

 

2.1.2 Перечень практических заданий, выносимых на государственный экзамен 

1. Напишите аннотацию на современный художественный фильм (по выбору). 

2. Напишите рецензию на современный художественный фильм (по выбору). 

3. Напишите рецензию на современное художественное произведение (по выбору). 

4. Напишите аннотацию статьи о детской литературе, созданной писателями 

XIX века (по выбору).  

5. Проанализируйте следующие схемы анализа художественного произведения. 

Выявите слабые и сильные стороны предложенных схем. Чем можно их дополнить? 

 Анализ художественного произведения 

1. Определить тему и идею / главную мысль / данного произведения; проблемы, 

затронутые в нем; пафос, с которым произведение написано;  

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции;  

3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ 

человека, приемы создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-

персонажей/;  

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения;  

5. Определить особенности функционирования в данном произведении 



литературы изобразительно-выразительных средств языка;  

6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя.  

6. Проанализируйте следующие схемы анализа художественного произведения. 

Выявите слабые и сильные стороны предложенных схем. Чем можно их дополнить? 

Анализ прозаического литературного произведения 

Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на конкретно-исторический контекст произведения в 

период создания данного художественного произведения. Необходимо при этом различать 

понятия исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется 

в виду  

• литературные направления эпохи;  

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в 

этот период;  

• творческая история произведения;  

• оценка произведения в критике;  

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя;  

• оценка произведения в контексте современного прочтения;  

Далее следует обратиться к вопросу об идейно-художественном единстве 

произведения, его содержания и формы (при этом рассматривается план содержания - что 

хотел сказать автор и план выражения - как ему удалось это сделать).  

7. Проанализируйте следующие схемы анализа художественного произведения. 

Выявите слабые и сильные стороны предложенных схем. Чем можно их дополнить? 

Анализ поэтического произведения 

План анализа стихотворения 

1) Элементы комментария к стихотворению:  

- Время (место) написания, история создания;  

- Жанровое своеобразие;  

- Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на 

подобную тему (с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.);  

- Пояснение неясных мест, сложных метафор и прочие расшифровки.  

2) Чувства, выраженные лирическим героем стихотворения; чувства, которые 

вызывает стихотворение у читателя.  

3) Движение авторской мысли, чувства от начала к концу стихотворения.  

4) Взаимообусловленность содержания стихотворения и его художественной 

формы:  

- Композиционные решения;  

- Особенности самовыражения лирического героя и характер повествования;  

- Звуковой ряд стихотворения, использование звукозаписи, ассонанса, 

аллитерации;  

- Ритм, строфика, графика, их смысловая роль;  

- Мотивированность и точность использования выразительных средств.  

5) Ассоциации, вызываемые данным стихотворением (литературные, 

жизненные, музыкальные, живописные - любые).  

6) Типичность и своеобразие данного стихотворения в творчестве поэта, 

глубинный нравственный или философский смысл произведения, открывшийся в 

результате анализа; степень «вечности» поднятых проблем или их интерпретации. Загадки 

и тайны стихотворения.  

7) Дополнительные (свободные) размышления.  

8. Проанализируйте следующие схемы анализа произведения искусства. Выявите 

слабые и сильные стороны предложенных схем. Чем можно их дополнить? 



Анализ кинофильма 

1) Технические возможности: монтаж, панорамирование съемки, спецэффекты и 

т.д.  

2) Особенности моделирования реального мира средствами кино: мгновенные 

переносы во времени и пространстве, возможности символики, портрета, пейзажа. 

3. Литературная основа фильма и характер работы режиссера.  

1) Тема и идея  

2) Развитие сюжета и конфликта  

3) Роли и актеры.  

4) Время и пространство в фильме.  

5) Особенности оператора работы.  

6) Музыка в кинематографе.  

9. Прочитайте рассказ Б.П. Екимова «Возвращение» (1998). Напишите эссе 

«Особенности репрезентации концепта «Детство» в рассказе Б.П. Екимова. Используйте в 

качестве плана анализа концепта перечень признаков, предложенный авторами 

«Антологии художественных концептов русской литературы ХХ века»: 

1) детский мифологизм; 

2) игра как главная форма детской активности; 

3) необычайно широкий и богатый мир детской фантазии; творческая энергия. 

4) целостность детской души, её наивность и непосредственность, отсутствие в 

ребёнке всякого раздвоения, искусственности, духовное и душевное здоровье; 

5) свобода от стереотипов, норм и условностей, свобода выражения чувств, 

духовная свобода. 

10. На конкретном примере рассмотрите основные составляющие эпистолярного 

романа в мировой литературе. 

11. Внесите редакторскую правку в текст. Исправьте ошибки. 

(1) Его обхватила лихорадочная любовь к вечерним прогулкам. (2) Сколько много 

уроков на дом задали! (3) Жители с большим удовольствием слушали воспоминания 

очевидцев того жестокого времени. (4) Покупайте шубы из меха енота, каракуля, норки, 

песца, мутона. (5) Маяковский в своем творчестве применяет сатиру. (6) Троекуров был 

роскошный помещик. (7) На поляне лежали лучи солнца. (8) Полоски на его тельняшке 

сказали, что Федя - храбрый человек. (9) Этот роман является типичным образом 

детективного жанра. 

16. Внесите редакторскую правку в текст. Исправьте ошибки. 

(1) По техническим причинам наш канал не работает. (2) С подростками 

регулярно проводятся беседы по морали и нравственности. (3) Минимальная пенсия 

увеличена более на сто рублей. (4) На заседании кафедры заслушали аспирантов. (5) 

Инициатором викторины стали старшеклассники. (6) Прочитав рекомендованную 

литературу, студентам стали ясны их собственные ошибки в построении 

предложений и употреблении иноязычных слов. (7) Мастер жил в подвальном 

помещении, и каждый раз, увидев чьи-то ноги, у него замирало сердце. (8) 

Взобравшись на курган, Пьеру стало видно всю панораму боя. (9) Поднявшись на 

вершину, не слышно ни одного звука из долины. (10) Начав работать над 

диссертацией, у товарища уже не оставалось времени на игру в шахматы. (11) Всё 

изложенное в монографии очень важно, учитывая дефицит времени практического 

врача. (12) Заблудившись в лесу, дети были готовы предаться отчаянию. (13) 

Прочитав внимательно рассказ, мне думается, что редакторских поправок в нём нет. 



(14) Убежав из дома, мальчик был вскоре найден родителями. (15) Пройдя несколько 

комнат, я был встречен самим графом. 

12. Напишите эссе на тему «Возможности использования художественных 

произведений в создании контента сайта». 

13 Создайте текст контекстного объявления для продвижения образовательных услуг 

на сайте университета. 

14. Создайте текст публицистического стиля, состоящего из парафраза текста 

художественного произведения. 

15. Разработайте план создания Интернет-ресурса. 

16. Создайте рекламный текст по продвижению продукта с использованием 

разных креативных идей. 

17. Внесите редакторскую правку в текст. Исправьте ошибки.  

Третий релиз французских лаунж-поп импровизаторов — это, как бы, шаг вперед — 

и в сторону. На этот раз группа перенесла акцент творческого поиска со знойного 

побережья в мигающий сумрак парижских клубов [1]. При этом значительно набрала в 

весе басовая составляющая в исполнении Arnaud Pierret [2]. что 

компенсируется обильным присутствием вокальных узоров [3] от Noemie Brosset [2]. 

18. Внесите редакторскую правку в текст. Исправьте ошибки. 

Популярная певица и актриса Бейонс Ноулз и звезда телесериала «Отчаянные 

домохозяйки» Эва Лангориа сыграют в новом фильме «Tipping the Velvet» [1], основанном 

на романе Сары Уотерс. Сюжет картины, действие которой будет происходить в конце 

19-го века, строится вокруг непростых взаимоотношений примы мюзик-холла и ее 

любовницы [2]. «Это такой захватывающий роман! Очень красивая любовная история», —

 прокомментировала свое участие в проекте Лангориа [3]. А по мнению Ноулз, если уж 

публика хорошо приняла историю о двух влюбленных ковбоях, то картине [4] о 

запретной страсти двух женщин тем более достоин экранизации. 

 

2.1.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену  

1. Бужинская, Д. С. Композиция публицистического текста : учебное пособие / Д. 

С. Бужинская, О. И. Соловьева ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2014 г.]. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - 

URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/20392 . - Макрообъект. - Текст 

: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

2. Савва, Л. И. Методология и методы научного исследования : учебное пособие / Л. 

И. Савва ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1455 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
3. Методы научных исследований : учебное пособие / Н. И. Барышникова, Е. С. 

Вайскробова, А. Р. Ишбирдин, М. М. Ишмуратова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/168 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
 

 

б)Дополнительная литература: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/20392
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1455
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/168


1. Бужинская, Д. С. Литературное редактирование: работа редактора с 

фактическим материалом : учебно-методическое пособие / Д. С. Бужинская ; МГТУ. - 

Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - 

URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/230 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

2. Художественная концептосфера : хрестоматия / составители: М. Л. Бедрикова, В. 

В. Цуркан ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : 

МГТУ им. Г. И. Носова, 2021. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-2272-3. - Загл. с титул. 

экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/3229 . - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

3. Чурилина, Л. Н. Основы филологии. Методы филологических исследований : 

учебное пособие [для вузов] / Л. Н. Чурилина ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. 

Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-

9967-1659-3. - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2661 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 
 

4. Подгорская, А. В. Филологический анализ поэтического текста : учебно-

методическое пособие / А. В. Подгорская ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1510 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

     в) Методические указания: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/230
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/3229
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2661
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1510


1. Деревскова, Е. Н. Нормативность устной и письменной речи. Практикум по 

русскому языку : практикум / Е. Н. Деревскова, Е. П. Соколова ; МГТУ. - Магнитогорск : 

МГТУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2382 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.   

2. Романова, М. В. Разработка Web-страниц и презентаций : практикум / М. В. 

Романова, Е. В. Чернова. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 70 с. : ил., табл. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1495 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный.  

3. Выпускная квалификационная работа обучающихся по направлениям 45.03.01 и 

45.04.01 "Филология" (Подготовка, оформление, защита) : учебно-методическое пособие 

[для вузов] / Л. А. Гараева, Т. Б. Зайцева, А. В. Петров, С. В. Рудакова ; Магнитогорский 

гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2020. - 1 

CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1965-5. - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/3015 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

4. Бедрикова, М. Л. История русской литературы (русская современная литература) : 

практикум / М. Л. Бедрикова, В. В. Цуркан ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1508 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

5. Филологический анализ текста (на материале произведений русской литературы I 

трети XIX века) : учебно-методическое пособие / Т. Е. Абрамзон, А. П. Власкин, Т. Б. 

Зайцева и др. ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 

Загл. с титул. экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21035. - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

6. Филологический анализ текста (на материале произведений русской 

литературы II трети XIX века) : учебно-методическое пособие / Т. Е. Абрамзон, А. П. 

Власкин, Т. Б. Зайцева и др. ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21036. - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

7. Филологический анализ текста (на материале произведений русской 

литературы последней трети XIX века) : учебно-методическое пособие / Т. Е. Абрамзон, 

А. П. Власкин, Т. Б. Зайцева и др. ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21037 . - Макрообъект. - Текст : 

электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  
     

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение 

 
Наименование ПО №договора Срок действия лицензии 

 

 
MSOffice2007Professional №135от17.09.2007 бессрочно 

 

 
7Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 
бессрочно 

 

 
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 
бессрочно 

 

 

FARManager 
Свободно 

распространяемое ПО 
бессрочно 

 

     

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2382
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1495
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/3015
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1508
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21035
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21036
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/21037


Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 Название курса Ссылка  

Национальная информационно-аналитическая 

система–Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

  

 
Поисковая система Академия Google (Google Scholar) 

https://scholar.google.ru/ 

 

 

 Информационная система-Единое окно доступа к 

информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

 

 

 
Российская Государственная библиотека. Каталоги 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogu

es/ 

 

 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И.Носова 
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Defaul

t.asp 

 

 

 
Университетская информационная система РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru 

 

 

 Международная наукометрическая реферативная и 

полнотекстовая база данных научных изданий «Web of 

science» 

http://webofscience.com 
 

 Международная реферативная и полнотекстовая 

справочная база данных научных изданий «Scopus» 
http://scopus.com 

 

 

 Международная база полнотекстовых журналов 

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

 

 

 Международнаяколлекциянаучныхпротоколовпоразли

чнымотраслямзнанийSpringerProtocols 
http://www.springerprotocols.com/ 

 

 

 Международная база справочных изданий по всем 

отраслям знаний Springer Reference 
http://www.springer.com/references 

 

 

 
Международная реферативная и полнотекстовая 

справочная база данных научных изданий «Springer Nature» 
https://www.nature.com/siteindex 

 

 
Архив научных журналов «Национальный 

электронно-информационный концорциум» (НПНЭИКОН) 
https://archive.neicon.ru/xmlui/ 

 

 

 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
https://uisrussia.msu.ru/
http://webofscience.com/
http://scopus.com/
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springer.com/references
https://www.nature.com/siteindex
https://archive.neicon.ru/xmlui/


2.1.4 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовка к устному ответу   

Во время подготовки к устному ответу рекомендуется заранее продумать структуру 

ответа. Ответ должен состоять из вступления, основной части и заключения. На первую и 

последнюю части должно уйти около 20% времени, на основную часть - около 60%. В 

начале ответа необходимо привлечь внимание экзаменатора. Следует парой фраз 

обозначить, о чём обучающийся собирается говорить. Основная часть всегда посвящена 

конкретной проблеме. Ее следует раскрыть более полно и рассмотреть вопрос с разных 

сторон. Не следует говорить сложно. Сначала должна прозвучать ключевая фраза, затем - 

аргументы и пояснения. Надо быть настроенным на то, что преподаватель может задать 

вопрос и не сбиться от неожиданности. Удачный диалог с преподавателем показывает 

обучающегося с лучшей стороны и повышает шансы на хорошую отметку. В заключении 

можно использовать обобщающие конструкции. При устном ответе рекомендуется 

избегать речевых штампов, шаблонных выражений, сленговых и молодежных слов. Также 

не следует употреблять в разговоре слова, смысл которых обучающийся не точно знает. 

Уверенность в себе поможет собраться в трудной ситуации, использовать подготовку и 

свои знания, добиться успеха.  

 

Подготовка к письменному ответу   

Во время подготовки обучающемуся следует правильно составить письменный 

ответ. Хорошо структурированный ответ должен содержать в себе следующие пункты: 

определение главных теоретических положений и терминов; примеры по теме вопроса; 

разные взгляды ученных на заданный вопрос. Обучающемуся рекомендуется подкреплять 

ответ ссылками на учебные пособия и цитатами ученых, изучающих тему вопроса. 

Рекомендуется оценить ответ с разных сторон. Если в ответе обучающийся использует 

сокращения, нужно пояснить, как они расшифровываются.  Следует строго отвечать на 

поставленный вопрос и не пытаться написать лишнюю информацию, при этом ответ на 

вопрос должен быть максимально полным. Перед написанием ответа на бумаге 

необходимо составить примерный план ответа на экзаменационный вопрос, чтобы внести 

в билет всю нужную информацию. Каждый ответ должен иметь логическое завершение и 

содержать выводы.  

 

Работа с учебной литературой (конспектом)  

При работе с литературой (конспектом) при подготовке к экзамену обещающемуся 

рекомендуется: 

1. Подготовить необходимую информационно-справочную (словари, справочники) 

и рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу. 

 2. Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной 

литературе для раскрытия вопроса.  

3. Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 

которых невозможен полный ответ.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

– аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

https://disshelp.ru/diplomnye-raboty/aktualnost-temy.html
https://disshelp.ru/diplomnye-raboty/aktualnost-temy.html
https://disshelp.ru/poisk-istochnicov-informacii.html


– планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

– тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

– цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

– конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

4. Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график 

подготовки к экзамену.  

5. Внимательно прочитать материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, с целью уточнений отдельных положений, структурирования информации, 

дополнения рабочих записей.  

8. Повторно прочитать содержание вопроса, пропуская или бегло просматривая те 

части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе.  

9. Прочитать еще раз материал с установкой на запоминание. Запоминать следует 

не текст, а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо запомнить термины, 

основные определения, понятия, законы, принципы, аксиомы, свойства изучаемых 

процессов и явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи. Полезно составлять 

опорные конспекты. 

10. Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в объеме 

способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

11. В последний день подготовки к экзамену следует проговорить краткие ответы 

на все вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь более подробно.  

 

3. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита 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. 

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. 

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-36-20 Выпускная квалификационная работа: структура, 

содержание, общие правила выполнения и оформления. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР магистра определяются на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

Государственного образовательного стандарта по специальности, методических 

рекомендаций УМУ МГТУ. 

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, 

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. 

Предзащита 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 

Вопрос о допуске ВКР магистра к защите решается на двух заседаниях 

выпускающей кафедры, где проходит ее предзащита и определяется степень готовности 

работы. К первому заседанию кафедры, которое проводится не позднее, чем за 2 месяца 

до защиты, магистр готовит краткую аннотацию работы объемом не более 3 страниц на 

основе данных, полученных в результате самостоятельного научного исследования, в 

ней отражаются наиболее важные аспекты ВКР. По результатам предзащиты кафедра 

дает предварительное заключение о допуске ВКР к защите. Результаты предзащиты ВКР 

отражаются в протоколе и оформляется заключение кафедры. Лица, не прошедшие 

предзащиту, к защите ВКР не допускаются. 

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. 

Причиной недопуска к защите может быть: 

− наличие задолженностей или отрицательных оценок по изученным 

дисциплинам; 

− нарушение требований к содержанию и оформлению работы; 

− несоблюдение сроков и формы представления ВКР, а также отсутствие 

заключения научного руководителя или рецензента. 

В соответствии с решением выпускающей кафедры студент получает допуск к 

защите ВКР в ГАК. 

Рекомендованные к защите ВКР направляются на внешнее рецензирование. 

Рецензентом может быть высококвалифицированный специалист из числа работников 

смежных профильных кафедр университета либо работников другого высшего 

образовательного или научного учреждения, имеющий ученую степень и/или ученое 

звание. Рецензент составляет рецензию на ВКР рекомендует соответствующую оценку. 



Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению ВКР на 

защиту. 

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. 

Документы, сопровождающие ВКР располагаются перед текстом работы без 

нумерации (за исключением аннотации, если она более одной страницы) и подшиваются 

в следующем порядке:  

1. отзыв научного руководителя; 

2. внешняя рецензия;  

3. титульный лист. 



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. 

Оценка квалификации студента в процессе защиты: 

− актуальность проведенного исследования; 

− полнота раскрытия исследуемой темы; 

− достаточная иллюстративность постулируемых 

тезисов, объем исследовательского материала; 

− композиционная целостность работы, соблюдение 

требований, предъявляемых к структуре ВКР; 



− продуманность методологии и аппарата 

исследования, соответствие им сделанных автором выводов; 

− качество оформления работы; 

− научная новизна проведенного исследования; 

− умение представить работу на защите, уровень 

речевой культуры; 

− компетентность в области избранной темы. 

Свободное владение материалом, умение вести научный диалог, отвечать на 

вопросы и замечания. Сформированность компетенций. 

 

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 значением 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» (5 баллов) 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» (4 балла) выставляется за полное 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» (3 балла) 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» (2 балла) выставляется за частичное раскрытие 

темы, необоснованные выводы, за значительные отклонения от требований в оформлении 

и представлении работы, когда обучающийся допускает существенные ошибки при ответе 

на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) 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. 

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 значением темы; 

− качество выполнения работы, включая 

демонстрационные и презентационные материалы; 

− содержательность доклада и ответов на 

вопросы; 

− умение представлять работу на защите, уровень 

речевой культуры. 

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 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Функционирование городского текста. 

2. Литературная критика в цифровую эпоху. 

3. Тематическое многообразие интернет-поэзии. 

4. Медицинский дискурс в медиа. 

5. Жанровое своеобразие сетературы. 

6. Рецепция русской классики в социальных сетях. 

7. Рецепция зарубежной классики в социальных сетях. 

8. Образ викторианской Англии в романах Д. Акройда: исторический подтекст. 

9. Использование качественных и количественных методов контент-анализа в 

практике работы с художественными произведениями (на примере стихотворного 

творчества Боба Дилана). 

10. Полимодальные тексты в медиа. 

11. Репрезентация истории в русской литературе эпохи модерна: филологические 

стратегии изучения. 

12. Современная литературная критика в интернет-изданиях (на материалах проекта 

«Горький» и Goodreads). 

13. Стратегии коммуникационных процессов виртуального музея. 

14. Филологическая игра как стратегия прозы Е. Водолазкина. 

15. Филологические стратегии создания креативной городской среды (интернет-

культура ХХI в.). 

16. Филологическое обеспечение дистанционного онлайн-обучения иностранным 

языкам на платформе «moodle» в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

17. Филологическое обеспечение сайта учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» в условиях современных требований, 

предъявляемых к сайтам образовательных организаций. 

18. Эмотивный аспект молодёжной интернет-коммуникации. 

19. Сайты Rottentomatoes и Kinopoisk: жанры, стратегии, стилистические тенденции. 

20. Открытые аккаунты Инстаграм: гендерные особенности и стилистические 

тенденции. 

 

Методические указания для студентов  

Презентация – современный способ представления информации с использованием 

мультимедийных технологий.  

Существует несколько вариантов презентаций.  

•  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. Структурирование информации 

• 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.  

 

Обучающийся, 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. 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Защита является открытой, на ней, кроме членов ГАК, 

могут присутствовать научный руководитель, рецензент и все желающие.  

Процедура защиты включает в себя: 

1. Представление председателем комиссии студента – автора ВКР, темы работы, 

научного руководителя и рецензента и предоставление автору слова для выступления. 

2. Выступление автора ВКР с изложением основных положений работы и 

результатов проведенного исследования.  

3. После выступления студента члены комиссии, а также присутствующие могут 

задать вопросы по содержанию ВКР. Для подготовки ответов на вопросы студенту дается 

время и разрешается пользоваться своей работой.  

4. Отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика студента и 

процесса его работы над ВКР. 

5. Ознакомление с рецензией на ВКР, в которой содержится характеристика 

работы, замечания и рекомендуемая оценка. 

6. Ответы студента на вопросы членов комиссии и замечания рецензента. 

7. Свободная дискуссия по защищаемой ВКР. 

8. Заключительное слово студента. 

 

 


