
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

  «Б4.Д.1 Представление научного доклада» 
         (код и наименование дисциплины) 

Объем трудоемкости: _5__ зачетные единицы 

 

Цель дисциплины углубленная теоретическая и экспериментальная подготовка 

аспирантов по направлению 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, профиль 10.01.10 – Журналистика, подготовка и защита научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); определение соответствия результатов освоения основных 

образовательных программ профессиональным компетенциям с учетом требований 

ФГОС и учебного плана ООП по направлению 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело, профиль 10.01.10 – Журналистика. 

Задачи дисциплины: оценка уровня сформированности компетенций, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом и Основной 

образовательной программы; оценка уровня освоения учебных дисциплин, направленных 

на формирование профессиональных способностей выпускника; принятие решения о 

присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по результатам 

ГИА и выдаче документа о высшем образовании. 

• Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Представление научного доклада аспиранта входит в Блок 4 

«Государственная итоговая аттестация» ООП по направлению 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело, профиль 10.01.10 – 

Журналистика. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

     В результате представления научного доклада аспирант должен 

продемонстрировать освоение следующих компетенций: 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1: Способность интегрировать совместимые методологические принципы в 

медиаведении, целостно использовать теоретические и эмпирические методы для 

проведения научных исследований в области журналистики и массовых коммуникаций 

ПК-2: Способность детерминировать научную актуальность проблем истории, 

теории и практики журналистики, ее формирования, развития и современного состояния, 

творческого опыта, роли и функционирования в обществе, литературно-публицистических, 

социокультурных информационно-политических характеристик. 

ПК-3: Готовность с единых позиций  выявлять тенденции, новые закономерности и 

феномены в  основных объектных областях медиаведения (периодические издания, радио- 

и тележурналистика, Интернет-СМИ, творчество публицистов и редакторов, 

журналистские тексты, творческая и организационная деятельность информационных 

агентств, паблик-рилейшнз (связи с общественностью, менеджмент и реклама, сетевая 

/компьютерная/ журналистика, социологические, психологические, этические и правовые 

аспекты журналистского творчества). 



ПК-4: Готовность применять научные методы анализа медиатекста и медиадискурса 

с учетом динамической системности, выявлять связи журналистского продукта с 

публицистическим познанием и журналистской картиной мира 

ПК-5: Готовность обосновывать с позиций общего, особенного и единичного научно 

актуальные характеристики специфического объекта исследования в медиаведении -  

научно-практических и теоретических способов освоения социальной и политической 

реальности с использованием профессионально-журналистских технологий, процесса 

обогащения и наращивания социокультурных и политических знаний специфически-

журналистскими средствами. 

 

№ 

п.п

. 

Индекс 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

(или её части) 

В результате осуществления НИ обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 Способность 

самостоятельн

о осуществлять 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность в 

соответствую

щей 

профессиональн

ой области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

современные 

способы 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Шифр: З 

(ОПК-1) - 1 

выбирать и 

применять в 

профессиональ

ной 

деятельности 

экспериментал

ьные и 

расчетно-

теоретические 

методы 

исследования 

Шифр: У 

(ОПК-1) -1 

навыками 

поиска (в том 

числе с 

использованием 

информационны

х систем и баз 

банных) и 

критического 

анализа 

информации по 

тематике 

проводимых 

исследований 

Шифр:  

В (ОПК-1) – 1 
навыками 

планирования 

научного 

исследования, 

анализа 

получаемых 

результатов и 

формулировки 

выводов 

Шифр: В (ОПК-

1) -2 навыками 

представления и 

продвижения 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

Шифр:  

В (ОПК-1) -3 
 



2. УК-4 

 

Готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. Шифр:  

З (УК-4) -1 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. Шифр: 

З (УК-4) -2 

 

следовать 

основным 

нормам 

общения, 

принятым в 

научном 

сообществе, на 

государственно

м и 

иностранном 

языках. Шифр: 

У (УК-4) -1 

 

навыками 

анализа научных 

текстов на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Шифр: В (УК-4) 

-1 

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных 

методов и 

технологий 

научной 

коммуникации 

на 

государственном 

и иностранном 

языках   

Шифр: В (УК-4) 

-2 

различными 

методами, 

технологиями и 

типами 

коммуникаций 

при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Шифр: В (УК-4) 

-3 

 

3. ПК-1 Способность 

интегрировать 

совместимые 

методологичес

кие принципы в 

медиаведении, 

целостно 

использовать 

теоретические 

и эмпирические 

основные 

методологичес

кие принципы, 

используемые в 

науке о 

журналистике и 

массовых 

коммуникациях 

Шифр: З (ПК-

1)-1 

ориентироватьс

я в 

корреляциях 

между 

различными 

методологичес

кими 

принципами, 

научными 

методами, 

навыками 

применения 

ведущих 

медиаведческих 

методов и 

приемов с целью 

раскрытия 

категориальных 

пар и рядов 

«тождество-



методы для 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

журналистики 

и массовых 

коммуникаций 

  

 

систему 

медиаведчески

х методов и 

приемов, 

условия 

совместимости 

теоретических 

и 

эмпирических 

методов. 

Шифр: З (ПК-

1)-2 

 

мотивированно 

отбирать их в 

соответствии с 

целями 

медиалогическ

ого 

исследования, 

сущностью и 

спецификой 

избранного 

проблемно-

объектного 

пространства. 

Шифр: У (ПК-

1)-1 

 

различие», 

«общее-

особенное-

единичное», 

«сущность-

явление» и др. 

Шифр: В (ПК-

1)-1 

 

 

4. ПК-2 Способность 

детерминирова

ть научную 

актуальность 

проблем 

истории, 

теории и 

практики 

журналистики, 

ее 

формирования, 

развития и 

современного 

состояния, 

творческого 

опыта, роли и 

функционирова

ния в обществе, 

литературно-

публицистическ

их, 

социокультурн

ых 

информационно

-политических 

характеристик

. 

принципы 

обоснования и 

представления 

научной 

актуальности 

проблем и 

объектов 

медиаведения, 

векторы 

эпистемическо

й 

актуализации, 

характерные 

для эволюции 

науки о 

журналистике. 

Шифр: З (ПК-

2)-1 

соотносить 

представленну

ю актуальность 

с 

детерминацией 

гипотезы и 

цели 

медиаведческо

го 

исследования, 

системой его 

задач, 

ограничением 

объекта 

Шифр: У (ПК-

2)-1 

соотносить 

представленну

ю актуальность 

с обоснованием 

выбора 

методологии, 

методов, 

теоретической 

значимости и 

практической 

ценности 

планируемых 

результатов. 

Шифр: У (ПК-

2)-2 

технологиями 

обработки и 

представления 

научной 

информации, 

выработанными 

в процессе 

познания 

основных 

подсистем 

объектного 

пространства 

медиаведения: 

теории и 

практики 

журналистики, 

ее 

формирования, 

развития, 

творческих, 

социокультурны

х 

информационно-

политических 

характеристик 

Шифр: В (ПК-

2)-1 

5. ПК_3 Готовность с 

единых позиций  

существующую 

в медиаведении 

определять 

линии развития 

приемами 

анализа и 



выявлять 

тенденции, 

новые 

закономерност

и и феномены в  

основных 

объектных 

областях 

медиаведения 

(периодические 

издания, радио- 

и 

тележурналис

тика, 

Интернет-

СМИ, 

творчество 

публицистов и 

редакторов, 

журналистские 

тексты, 

творческая и 

организационна

я деятельность 

информационн

ых агентств, 

паблик-

рилейшнз (связи 

с 

общественност

ью, 

менеджмент и 

реклама, 

сетевая 

/компьютерная

/ 

журналистика, 

социологически

е, 

психологически

е, этические и 

правовые 

аспекты 

журналистског

о творчества) 

динамическую 

систему 

отношений 

между 

тенденцией и 

иными видами 

элементов 

знания (закон, 

закономерност

ь, категория, 

факт и др.). 

Шифр: З (ПК-

3)-1   

медиаведения, 

представляющ

их 

взаимодополни

мые принципы 

группировки 

научных 

фактов, 

интерпретации, 

обоснования 

концептуальны

х выводов 

Шифр: З (ПК-

3)-2 

 

и 

характеристики 

медиаведческо

го  объекта, 

раскрывающие 

тенденцию: 

основные 

векторы 

изменений, 

длительность 

проявления 

тенденции 

(например, в 

отношении 

«изданий-

эфемеров»), ее 

усиление и 

ослабление, 

переход  в 

другую форму 

знания, 

например, в 

закономерност

ь. 

Шифр: У (ПК-

3)-1 

синтеза, 

адекватными для 

различных 

объектов науки о 

журналистике и 

массовой 

коммуникации: 

каналов СМИ, 

творческого 

продукта, 

сетевой 

журналистики, 

организационно

й деятельности, 

подсистем 

менеджмента, 

рекламы, связей 

с 

общественность

ю 

Шифр: В (ПК-

3)-1 

навыками 

многомерной 

характеристики 

правовых, 

этических, 

психологических   

аспектов 

журналистской 

деятельности. 

Шифр: В (ПК-

3)-2 

6. ПК-4 Готовность 

применять 

научные 

методы 

основные 

методы, 

нацеленные на 

познание 

выделять в 

медиаведчески

х объектах, 

включая 

навыками 

поиска и 

представления 

связей между 



анализа 

медиатекста и 

медиадискурса 

с учетом 

динамической 

системности, 

выявлять связи 

журналистског

о продукта с 

публицистическ

им познанием и 

журналистской 

картиной мира 

 

медиатекста и 

медиадискурса 

как 

динамической 

полисистемы, 

дискурсивно-

текстовых 

сущностей и 

таких 

медиаведчески

х сущностей, 

как 

содержательна

я модель СМИ, 

творческий 

процесс, 

эволюция 

творческой 

личности и т.п. 

Шифр: З (ПК-

4)-1 

 

принципиально 

новые, 

существенные 

характеристики 

журналистской 

картины мира.  

Шифр: У (ПК-

4)-1 

использовать 

современный 

научный 

аппарат для 

системной 

характеристики 

журналистской 

картины мира.  

Шифр: У (ПК-

4)-2 

 

 

объектами 

медиаведческого 

анализа и 

сущностью 

публицистическ

ого познания, 

использования с 

этой целью 

адекватных 

научных 

методов и 

приемов.  

Шифр: В (ПК-

4)-1 

 

7. ПК-5 Готовность 

обосновывать с 

позиций 

общего, 

особенного и 

единичного 

научно 

актуальные 

характеристик

и 

специфического 

объекта 

исследования в 

медиаведении -  

научно-

практических и 

теоретических 

способов 

освоения 

социальной и 

политической 

реальности с 

использованием 

профессиональ

но-

журналистских 

технологий, 

методологичес

кие принципы 

соотнесения 

общего, 

особенного и 

единичного, 

традиции их 

применения в 

медиаведении. 

Шифр: З (ПК-

5)-1 

методологичес

кие принципы 

характеристики 

особого 

объекта – 

журналистских 

способов 

освоения и 

представления 

политической 

реальности. 

Шифр: З (ПК-

5)-2 

 

обобщать 

результаты 

медиаведчески

х и смежных 

(политологичес

ких, 

социологическ

их и т.п.) 

исследований в 

плане 

достоверности 

и на этой 

основе уметь 

формулировать 

и реализовать 

задачи, 

нацеленные на 

социокультурн

ый, 

политический 

потенциал 

феноменов 

медиа; 

ограничивать в 

данной 

интегративной 

сфере те 

технологиями 

междисциплинар

ного 

исследования в 

медиаведении.  

Шифр: В (ПК-

5)-1 

при 

исследовании 

феноменов 

медиа навыками 

интегративного 

характера, 

обобщающими 

совместимые 

методы и 

приемы 

медиалогии, 

политологии, 

социологии. 

Шифр: В (ПК-

5)-2 

 

 



процесса 

обогащения и 

наращивания 

социокультурн

ых и 

политических 

знаний 

специфически-

журналистски

ми средствами 

объекты, 

функции, 

характеристики

, которые 

наиболее 

репрезентативн

ы для способов 

освоения 

социальной и 

политической 

реальности с 

использование

м 

профессиональ

но-

журналистских 

технологий. 

Шифр: У (ПК-

5)-1 

 

 

 

Содержание дисциплины:  

 

Научный доклад – это научно-квалификационная работа, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Научный доклад выполняется на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных аспирантом в период обучения. При этом он должен быть 

ориентирован, как правило, на знания, полученные в процессе изучения 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору и подтверждать профессиональные 

и общепрофессиональные компетенции обучающего. 

Общие требования к научному докладу: 

-   соответствие основной проблематике научной специальности, по

 которой выполнена кандидатская диссертация, паспорту 

научной специальности; 

- обоснование теоретической и практической значимости; 

- использование современных теоретических, методологических и 

технологических достижениях науки; 

- применение современных методик научных исследований; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

- использование современных методов анализа и интерпретации данных на 

основе качественных и количественных стратегий; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

- четкое построение и логическая последовательности изложения

 материала, сопровождающегося системой фактической аргументацией; 



- содержание должно иметь теоретические и практические разделы, 

согласованные с научными положениями. 

Научный доклад должен быть написан автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

работы в науку. 

Основные научные результаты должны быть опубликованы в рецензируемых 

и иных научных изданиях. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Общими критериями оценки научного доклада являются: 

o актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, 

соответствие содержания теме, полнота ее раскрытия; 

o научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

o уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

o четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

o комплексность методов исследования, применение современных 

методик (в том числе информационных), их адекватность задачам 

исследования; 

o владение научным стилем изложения, профессиональной 

терминологией, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

o обоснованность и ценность (инновационность) полученных 

результатов исследования и выводов, возможность их применения в 

профессиональной деятельности выпускника; 

o применение иноязычных источников (в том числе переводных) по 

исследуемой теме; 

o соответствие формы представления научного доклада всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению работ; 

o качество устного доклада, свободное владение материалом научного 

доклада;  

o глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты научного доклада. 

 

Требования к структуре диссертации 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

a. титульный лист; 

b. содержание с указанием номеров страниц; 

c. введение; 

d. основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

e. выводы по главам; 

f. заключение; 

g. список использованных источников и литературы; 

h. приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета 



и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 

исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 

перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 

базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 

результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования 

в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В 

нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по 

алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 

списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки. 

 

Курсовые работы: (не предусмотрена) 

Форма проведения аттестации по дисциплине: (зачет) 

 

Автор : д.ф.н., проф. Ю.В. Лучинский 

 

 


