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1. Общие положения 
 

1.1. Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом по направлению (специальности) 42.06.01 Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 901, учебным планом подготовки аспиранта по 
направлению 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное, По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 18.03.2016 
№227, Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом 
Минтруда России от 08.09.2015 № 608н), Профессионального стандарта "Научный работник 
(научная (научно-исследовательская) деятельность)" (проект), а также локальными норматив-
ными актами ФГБОУ ВО СОГУ. 

1.2. Программа государственного экзамена регламентирует цель, задачи, содержание, 
организацию государственного экзамена, порядок работы государственной экзаменационной 
комиссии и порядок оценки результатов освоения выпускником образовательной программы 
высшего образования. 
         1.3. Б4. Б.01(Г) Государственный экзамен является итоговым аттестационным испыта-
нием, проводимым в рамках государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 
СОГУ, успешно завершивших в полном объеме освоение образовательной программы по 
направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библио-
течное дело, направленность Журналистика и не имеющих академической задолженности. 

Государственный экзамен не может быть заменен той или иной оценкой, полученной 
выпускником в ходе освоения образовательной программы в рамках промежуточной аттеста-
ции. 

Государственный экзамен носит комплексный междисциплинарный характер. 
 

2. Цель проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися основной образовательной программы планируемым результатам обуче-
ния, сформулированным в общей характеристике образовательной программы, и требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению (специальности) 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотеч-
ное, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 г. № 901. 

 
3. Задачи, решаемые в ходе государственного экзамена 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, являются различные типы информации, отражающие практики, связанные с функциониро-
ванием средств массовой информации, других средств массовой коммуникации, книгоиздательств 
и информационно-библиотечных систем, и результаты научных исследований в выбранной сфере. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры: 
− научно-исследовательская деятельность в области средств массовой информации и информа-
ционно-библиотечного дела; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
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В ходе государственного экзамена необходимо: 
а) проверить у выпускника уровень сформированности универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций: 
− способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); 
− способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на гос-
ударственном и иностранном языках (УК-4); 
− способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-5). 
 
− способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-
ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследова-
ния и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2). 
 
− владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области журна-
листики, средств массовой информации и смежных областях гуманитарного знания (ПК-1);  
− способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области журналистики, средств массовой информации 
и смежных областях гуманитарного знания (ПК-2);  
− владение современной научной парадигмой в области системы массовых коммуникаций и 
умение интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в рамках научной 
парадигмы (ПК-3);  
− способность принимать участие в работе профессиональных коллективов по созданию раз-
личных информационных ресурсов (аналитических текстов, медиатекстов различных жанров, спе-
циализированных баз данных) (ПК-4); 
− способность принимать участие в работе профессиональных коллективов по исследованию 
проблем эффективности и современных тенденций развития отечественных и зарубежных средств 
массовой информации, включая исторические, экономические, политические, правовые, социаль-
ные, этические, профессионально-творческие аспекты их функционирования (ПК-5). 
 

 
В ходе государственного экзамена необходимо также установить уровень подготовленно-

сти выпускника к решению следующих профессиональных задач: 
- владение системой знаний об актуальных проблемах политической науки; 
- владение целостным системным представлением о процессе формирования и обогащения по-
литического знания в мировой науке; 
- владение системой теоретических знаний о закономерностях развития политической науки; 
- владение системой теоретических знаний об основных разделах политологии; 
- способность структурировать и интегрировать информацию из различных областей гумани-
тарного знания с использованием понятийного аппарата политологии и широкой междисципли-
нарной области; 
- владение современной научной парадигмой и возможностями ее использования для решения 
конкретных исследовательских задач. 
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4. Структура и содержание государственного экзамена 

 
Государственный экзамен по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой ин-

формации и информационно-библиотечное дело, направленность Журналистика включает в 
себя выполнение заданий, содержание которых ориентировано на виды профессиональной де-
ятельности выпускника аспирантуры, и предполагает демонстрацию студентом знаний, умений 
и навыков использования результатов научно-исследовательской деятельности, полученных в 
рамках выполнения НКР, в преподавательской деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Продолжительность устного от-
вета на экзамене – 30 минут, время на подготовку к ответу на экзаменационный билет – до 50 
минут. 

Каждый билет содержит по одному теоретическому вопросу по трем дисциплинам: «Жур-
налистика», «Педагогика высшей школы» и «Научно-исследовательская деятельность и подго-
товка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук». 

5. Перечень тем, вынесенных на государственный экзамен 
 

Дисциплина 1. Журналистика 
 
Журналистика как система и ее элементы (понятия и структура).  
Журналистика – социальный институт, система различных учреждений, действующих на ос-
нове  правовой основе. Ж.- система видов деятельности, совокупность профессий, система про-
изведений, комплекс каналов передачи массовой информации, – система СМИ. 
Система средств массовой информации 
Совокупность средств массовой информации, имеющих необходимое и достаточное количе-
ство функций, позволяющих удовлетворять информационные (коммуникационные) потребно-
сти личности, всех групп населения, государства, общества в целом. 
Типология журналистики.  
Основные типоформирующие факторы изданий,теле-радиопрограмм. 
Сущность типологии - объединение типологических в группы по характерным признакам. Пер-
вичные признаки:  характер аудитории; целевое назначение; издатель. Вторичные признаки: ав-
торский состав, структура издания, жанры, оформление, регион распространения. 
Функции журналистики: понятие и общая характеристика. 
Функции журналистики – совокупность ее обязанностей и задач. 
Система  СМИ  как  отражение  многообразия  интересов  и  потребностей  различных социаль-
ных групп. 
Методы и способы журналистского творчества. 
Идея – тема – жанр –определение методов исследования (познания, сбора материала) -сбор фак-
тического материала- композиция – текстовое оформление. Семантический аспект – тема. Праг-
матический аспект – идея. Синтактический аспект – жанр. 
Система жанров в современных СМИ. 
Жанр – форма отражения действительности. 
Информационные ж. – фактологический метод отражения действительности (заметка, отчет, 
инф. Корреспонденция, репортаж, интервью) 
Аналитические ж.- исследовательский метод отражения действительности (статья, интервью, 
обзор, корреспонденция, отчет, журналистское расследование)   
Художественно-публицистические- авторское впечатление от факта, события, авторская мысль. 
С 
Система  современного  российского  законодательства  о  СМИ.  
 Закон  РФ  о  средствах  массовой информации как базовый нормативный а 
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Дисциплина 2. Педагогика высшей школы 
 

1.1 Основные направления модернизации отечественной высшей школы 
в контексте Болонского соглашения 
Законодательно-нормативная база, определяющая основные направления модернизации 

отечественного профессионального образования. История разработки и содержание законода-
тельных актов и нормативных документов, Болонское соглашение и влияние этого документа 
на определение направлений модернизации отечественной высшей школы. Основные направ-
ления модернизации отечественной высшей школы, сущность и механизм реализации. Совре-
менное состояние и перспективы развития системы высшего образования в РФ. 

 
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, предмет, за-

дачи, глоссарий 
Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки: объект, предмет, задачи. 

Глоссарий педагогики высшей школы: категории, понятия и термины, применяемые в данной 
отрасли науки. Воспитание, обучение, развитие; профессиональное образование и воспитание; 
подготовка бакалавра магистра; компетенции и компетентность, уровни, и качество высшего 
образования, квалификация выпускника вуза и др. 

 
 Основы дидактики высшей школы 
Дидактика высшей школы как отрасль педагогики профессионально образования: объ-

ект и предмет, задачи. Методология дидактики высшей школы: закономерности, принципы и 
структура образовательного процесса в вузе; методология дидактики высшей школы и методы 
педагогических исследований. Методика психолого-педагогических исследований проблем 
высшей школы. 

Понятие и сущность лекционно-семинарской дидактической системы и системы дистан-
ционного обучения, применяемых в высшей школе для организации учебного процесса. Техно-
логии обучения в вузе: понятие, классификация, краткая характеристика и особенности приме-
нения в современном вузе. Формы обучения в вузе: понятие, классификация, характеристика 
основных форм обучения: лекция, семинарские, практические и лабораторно-практические за-
нятий, курсовое, дипломное проектирование, практики и др. Методы, методические приемы и 
средства, применяемые в учебном процессе вуза. 

 
Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы 
Требования к уровню подготовки преподавателя высшей школы. Структура профессио-

нально-педагогической и научно-исследовательской работы преподавателя высшей школы. Са-
мосознание педагога, педагогические способности и мастерство преподавателя вуза; этапы раз-
вития педагогического мастерства. 

 
Проектирование учебных занятий в вузе и методика их проведения 
Понятие, структура и формы дидактического проектирования в деятельности препода-

вателя вуза. Требования к учебно-программной документации по дисциплине, модулю, прак-
тике студентов вуза и методика их проектирования. Проектирование методики контроля и 
оценки качества освоения учебных дисциплин. Фонд оценочных средств по дисциплине и ме-
тодика его разработки преподавателем вуза. 

 
 

Дисциплина 3. Методология научно-исследовательской деятельности 
 
РАЗДЕЛ 1. Основания методологии науки 

1.1 Философско-психологические и системотехнические основания.  
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Понятие методологии исследовательской деятельности. Репродуктивная и продуктивная де-
ятельность. Организация научной деятельности как совокупность действий, ведущих к об-
разованию и совершенствованию взаимосвязей между частями познавательного процесса. 
Логическая схема методологии научных исследований. Философско-психологическая тео-
рия исследовательской деятельности. Системный анализ (системотехника) как учение о си-
стеме методов исследования и проектирования сложных систем поиска, планирования и ре-
ализация изменений, предназначенных для ликвидации проблем. Структурные компоненты 
научной деятельности. Понятие цели исследования. Психическая саморегуляция исследова-
тельской деятельности и ее структура. Условия для проведения исследовательской деятель-
ности. Характеристика типов организационной культуры исследований: корпоративно-ре-
месленная, профессиональная (научная), проектно-технологическая. Способы нормирова-
ния и трансляции результатов научной деятельности: образец и рецепт его воссоздания. Тео-
ретические знания в форме текста, проекты, программы и технологии. 
          1.2 Науковедческие основания. 
Научные знания как основа методологии исследований. Методология науки в роли гносео-
логических аспектов организации научной деятельности. Научное познание и научное ис-
следование. Наука как сфера исследовательской деятельности и как социальный институт. 
Классификация научных учреждений: академии, исследовательские центры, институты, 
конструкторские бюро, отделы, лаборатории, секторы, группы. Научно-технологические 
парки и их роль в освоении новых технологий. Особенности научно-исследовательской ра-
боты в ВУЗах. Роль научных кадров в осуществлении исследовательской практики. Общие 
закономерности развития науки. Комулятивный характер развития научного знания, диффе-
ренциация и интеграция науки. Структура научного знания. Критерии научности знания. 
Истинность, интерсубъективность и системность знания. Классификация научного знания. 
Эмпирические и теоретические знания. Формы организации научного знания. Понятия 
факта и явления. Научное положение, аксиома, теорема и понятие. Формальная и диалекти-
ческая логика в процессе образования и развития понятий. Определения научной категории, 
научного принципа и научного закона. Описательные и математизированные научные тео-
рии. Понятия научной метатеории, идеи, доктрины, парадигмы и гипотезы. 

 1.3 Этические и эстетические основания 
Предметно-духовный характер эстетической деятельности. Предметы эстетической дея-
тельности. Роль эстетических компонентов в научной деятельности. Этические основания 
методологии. Различия в моральных установках личности и общества. Структурные эта-
лоны нравственной культуры: культура этического мышления, культура чувств, культура 
поведения, этикет. Понятия профессиональной и корпоративной этики. Нормы научной 
этики. Этические нормы научного сообщества: универсализм, общность, заинтересован-
ность, рациональный скептицизм. 

РАЗДЕЛ 2 Характеристики научной деятельности 
  2.1 Особенности научной деятельности 

Особенности индивидуальной научной деятельности (необходимость ограничения рамок 
своей деятельности; построение научной деятельности на результатах достижений предше-
ственников; необходимость освоения терминологии и вырабатывания понятийного аппа-
рата; необходимость обязательного оформления результатов работы в письменном или 
электронном виде). Особенности коллективной научной деятельности (плюрализм научного 
мнения; коммуникации в науке; внедрение результатов исследования).  

 2.2 Принципы научного познания. 
Принцип детерминизма, принцип соответствия и принцип дополнительности. (классиче-
ское и современное толкование детерминизма в науке; принцип соответствия и преемствен-
ность научных теорий; сравнительные характеристики двух основных эпох развития 
науки). 

 
РАЗДЕЛ 3. Средства и методы научных исследований 
3.1 Средства научного исследования. 
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Современные средства научных исследований: материальные, математические, логические 
и языковые. Информационные средства как отдельный класс средств научных исследова-
ний. Классификация материальных (приборных) средств. Возможности и особенности ма-
тематических средств исследований. Перечень логических задач, решаемых при осуществ-
лении исследований. Правила построения определений понятий для реализации языковых 
средств исследований. Информационные средства исследований в проведении экспери-
мента и статистической обработки его результатов. Компьютерное моделирование изучае-
мых явлений. 

 3.2 Методы научного исследования (методы познания). 
 Эмпирические и теоретические методы исследований. Рабочие (изучение литературы и от-
четной документации, проведение наблюдения, опроса, тестирования и использование ме-
тода экспертных оценок) и комплексные (обследование, мониторинг, изучение и обобщение 
опыта) группы эмпирических методов исследований. Методы операций (анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, 
аналогии, моделирование, мысленный эксперимент, изображение) и методы действия (диа-
лектика, научные теории, проверенные практикой, доказательство, метод анализа систем 
знаний, дедуктивный метод, индуктивно-дедуктивный метод, выявление и разрешение про-
тиворечий, постановка проблем, построение гипотез) в осуществлении теоретических мето-
дов исследований. Использование моделей в исследовательской практике. Физическое и ма-
тематическое моделирование. 
Критерии передового опыта: новизна, результативность, соответствие современным дости-
жениям науки, стабильность, тиражируемость, оптимальность опыта, Опытная работа и экс-
перимент. Основные виды эксперимента: эксперименты, осуществляемые методом «проб и 
ошибок», эксперименты на основе замкнутого алгоритма, эксперименты, осуществляемые 
по методу «открытого ящика». Ретроспекция и прогнозирование в научных исследованиях. 
  

РАЗДЕЛ 4. Организация процесса проведения исследований 
 4.1 Фаза проектирования научного исследования 

Фаза проектирования, технологическая фаза и рефлексивная фаза научного исследования. 
Общая схема фазы проектирования: замысел – выявление противоречия – постановка про-
блемы – определение объекта и предмета исследования – формулирование цели исследова-
ния – планирование исследования. Основные стадии фазы проектирования исследований 
(концептуальная, построения гипотезы, конструирования, технологической подготовки ис-
следования). Этапы концептуальной стадии проектирования исследований. Классификация 
типов исследований: фундаментальные исследования, прикладные исследования, разра-
ботки. Уровни значимости исследований: общеотраслевой уровень значимости, дисципли-
нарный уровень значимости, общепроблемный уровень значимости, частнопроблемный 
уровень значимости. Этапы выявления противоречий.  Требования к целенаправленности 
исследований. Основные этапы постановки проблемы: формулирование, оценка, обоснова-
ние, структурирование проблемы. Объект и предмет исследования. Тема исследований. Со-
держательный и формальный подходы к содержанию изучаемых явлений. Логический и ис-
торический подходы к изучению развивающихся объектов. Качественный и количествен-
ный методы исследований явлений и процессов. Феноменологический и сущностный под-
ходы к исследованиям. Единичный и обобщенный подходы в научной практике. Определе-
ние цели исследования. Формирование критериев оценки достоверности исследования. Кри-
терии оценки достоверности результатов теоретического исследования. Основные требова-
ния к результатам теоретических исследований (предметность, полнота, непротиворечи-
вость, интерпретированность, проверяемость, достоверность). Критерии оценки достовер-
ности результатов эмпирического исследования. Стадия построения гипотезы исследова-
ния. Относительные и объяснительные гипотезы. Условия состоятельности научных гипо-
тез: самостоятельность, проверяемость, приложимость, простота. 
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Стадия конструирования исследования. Этап определения задач исследования.   Этап иссле-
дования условий (этап ресурсных возможностей). Этап построения программы (методики) 
исследованийя. Стадия технологической подготовки исследования. 

 4.2 Технологическая фаза научного исследования 
Стадия проведения исследования и стадия оформления результатов. Этапы стадии про-

ведения исследований: теоретический этап (анализ и систематизация литературных дан-
ных, отработка понятийного аппарата, построение логической структуры теоретической ча-
сти исследования) и эмпирический этап (проведение опытно-экспериментальной работы). 
Составление библиографии. Требования к однозначности используемой терминологии. Ос-
новные требования, предъявляемые к научной классификации. Построение логической 
структуры теории (концепции). Стадия оформления результатов исследований. Апробация 
результатов научных исследований. Основные формы литературной продукции для оформ-
ления результатов исследований (реферат, научная статья, научный отчет, доклад, научный 
доклад, методическое пособие, монография, тезисы докладов и выступление на конферен-
циях). Формы устного научного обсуждения результатов исследований (проблемный семи-
нар, научная конференция, научный съезд, научный конгресс, симпозиум, авторские школы 
передового опыта, тематические чтения). 

 4.3 Рефлексивная фаза научного исследования. 
Понятия оценки и рефлексии. Виды рефлексии: элементарная рефлексия, научная ре-

флексия, философская рефлексия. Авторефлексия, Нулевой ранг рефлексии, рефлексии первого 
и второго ранга. Востребованность публикаций. Защита диссертаций. Понятие цитируемости. 
Научная рефлексия над системой научного знания. 

 
РАЗДЕЛ 5. Организация коллективного научного исследования 
 5.1 Задачи руководителя исследовательского коллектива 
Освоение методологии научного исследования и приобретения собственного опыта. Фор-
мирование коллектива исследователей и их обучение методогии проведения научного экс-
перимента. Планирование комплекса научных исследований. Организация и планирование 
индивидуальных исследований каждого участника научного коллектива. Обеспечение кон-
троля выполнения намеченных планов. Обобщение полученных результатов. Публикация и 
внедрение полученных результатов. 
 5.2 Планирование коллективной научной деятельности 
Особенности планирования коллективной научной деятельности: разработка методики ис-
следования для каждой темы; обеспечение возможности обсуждения получаемых результа-
тов при выполнении небольших частей работы; создание условий для ощущения каждым 
членом научного коллектива своего определенного места в общих исследованиях; соотно-
шение этапов взаимосвязанных работ. Организация повышения квалификации научных ра-
ботников. Издательская деятельность. Работы по внедрению полученных результатов в 
практику. Разрешение конфликтных ситуаций. Внутренняя и внешняя экспертиза результа-
тов научных исследований. Оценка экономической эффективности от внедрения результа-
тов научно-исследовательской работы в производство. 
5.3 Внедрение результатов исследовательской деятельности в производство.  

Внедрение результатов исследований как завершающий этап научных работ. Виды и 
формы внедрения. Основные этапы внедрения. Особенности форм внедрения результатов 
научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. Документальное со-
провождение внедрения результатов исследований.  

 
6. Перечень документов и материалов, которыми разрешается пользоваться вы-

пускнику на государственном экзамене: 
 

- программа государственного экзамена по направлению подготовки 41.06.01 Политиче-
ские науки и регионоведение; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение. 

 
7. Перечень материалов для проведения государственного экзамена 
 

Перечень теоретических вопросов для проведения государственного экзамена. 
 

1. Методика социологических исследований журналистики. 
2. Нормы современного русского литературного языка. 
3. Правовое регулирование журналистской деятельности. 
4. Свобода печати и ответственность журналиста. 
5. Толковые словари современного русского языка. 
6. Лицо газеты. Специфика и особенности газетного оформления. 
7. Мировые информационные агентства. 
8. Отражение конфликтных ситуаций в журналистском произведении. 
9. Выразительные средства тележурналистики. 
10. Интернет и СМИ. 
11. Лексико-грамматические особенности газетной речи. 
12. Редакция и аудитория: прямая и обратная связь. 
13. Русская газета конца XIX - начала XX вв. 
14. Социальные функции журналистики. 
15. Мировая журналистика: зарубежные модели СМИ, социально-исторические предпосылки 

и современные тенденции. 
16. Речевые особенности очерка. 
17. Функции изобразительных материалов на газетной полосе. 
18. Система жанров телерадиожурналистики. 
19. Речевые особенности интервью. 
20. Основные тенденции формирования и функционирования электронных СМИ. 
21. Пресса РСО-Алания. 
22. Типология и классификация современных СМИ. 
23. Понятие коммуникации. 
24. Лексико-грамматические особенности художественной речи. 
25. Кодекс этических норм. 
26. Разговорная речь в СМИ. 
27. Реклама в системе коммуникации. 
28. Социальный и профессиональный статус журналиста. 
29. Публицистический стиль. 
30. Объективность и творческая свобода в труде журналиста. 
31. Цензурная политика в России: история и современность. 
32. Новые технологии радиовещания и их влияние на практику радио. 
33. Пресс служба и ее функции. 
34. Основные этапы развития отечественной телерадиожурналистики. 
35. Правовое и этическое регулирование рекламы и PR. 
36. Зарубежные теории и концепции журналистики. 
37. Методика проведения журналистского расследования. 
38. Лексико-грамматические особенности научной речи. 
39. Авторское право в журналистике. 
40. Общие принципы профессиональной этики журналиста. 
41. Система жанров в журналистике: функции, основные группы. 
42. Проблема соблюдения языковых норм в современных средствах массовой информации. 
43. Функции рекламы в обществе. 
44. Публицистика: понятие, виды, жанры. 
45. Интернет журналистика. 



11 
 

46. Жанры аналитической журналистики. 
47. Создание системы печати Советского государства (1921-1927 гг.). 
48. Речевые особенности проблемной статьи. 
49. Советская журналистика в годы Великой Отечественной войны. 
50. Драматургические принципы создания аудиовизуального произведения. 
51. Реклама и PR: общее и различия. 
52. Психология взаимодействия журналиста с аудиторией. 
53. Основные тенденции развития СМИ на Западе после Второй мировой войны (страна по 

выбору). 
54. PR в системе коммуникации: цели, функции, содержание. 
55. Правовое и этическое регулирование журналистской деятельности. Права и ответствен-

ность журналиста. 
56. Журналы Н.Новикова. 
57. Информационные жанры журналистики и тенденции их развития. 
58. Журналистская деятельность В.Г. Белинского. 
59. Творческая индивидуальность, стиль, имидж журналиста. 
60. Особенности журналистского текста. Журналистский текст как тип литературного мате-

риала и как система выразительных средств. 
61. Основные функции журналистики. 
62. Периодическая печать в системе СМИ. Типология печатных СМИ. 
63. Роль средств коммуникаций в современном обществе. 
64. Основные методы сбора информации. 
65. Техника и организация телевизионного вещания. 
66. Районные СМИ в региональном медиапространстве. 
67. Новые информационные технологии. Интернет как канал СМИ. Структура сетевых изда-

ний. 
68. Журналистика новостей: современные методы творчества. 
69. Основные этапы производства периодических изданий. 
70. Общероссийские и региональные СМИ в современном информационном пространстве. 
71. Журналистика США в начале XX в. Движение «разгребателей» грязи. 
72. Основные этапы создания телевизионной программы. 
73. Нравственные основы журналистики. 
74. Информационные агентства и службы в системе СМИ. 
75. СМИ и выборы : современные предвыборные технологии. 
По дисциплине 3. Методология научно-исследовательской деятельности 

1. Структурные компоненты научной деятельности.  
2. Понятие цели исследования. 
3. Научное познание и научное исследование. 
4. Понятия научной метатеории, идеи, доктрины, парадигмы и гипотезы. 
5. Этические основания методологии. 
6. Особенности коллективной научной деятельности (плюрализм научного мнения, комму-

никации в науке).  
7. Принцип детерминизма, принцип соответствия и принцип дополнительности. 
8. Эмпирические и теоретические методы исследований. 
9. Классификация типов исследований: фундаментальные исследования, прикладные ис-

следования, разработки. 
10. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования. 
11. Формы устного научного обсуждения результатов исследований (проблемный семинар, 

научная конференция, научный съезд, научный конгресс, симпозиум, авторские школы 
передового опыта, тематические чтения). 

12. Виды рефлексии: элементарная рефлексия, научная рефлексия, философская рефлексия. 
13. Качественный и количественный методы исследований явлений и процессов. 
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14. Основные требования, предъявляемые к научной работе и построение логической струк-
туры научной концепции. 

15. Внедрение результатов исследований как завершающий этап научных работ. Виды и 
формы внедрения. 

 
8. Организация государственного экзамена и работы экзаменационной комиссии 

8.1. Организация государственного экзамена. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который орга-

низует и контролирует всю деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.  

8.2. Организация работы экзаменационной комиссии. 
8.2.1. Государственный экзамен организует и проводит государственная экзаменационная 

комиссия. 
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО СОГУ. 
8.2.2. Во время проведения государственного экзамена выпускникам запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные матери-
алы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

8.2.3. Решение экзаменационной комиссии о результатах государственного экзамена при-
нимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвую-
щих в заседании, при обязательном присутствии председателя экзаменационной комиссии. При 
равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает правом решающего 
голоса.  

Экзаменационная комиссия оформляет результаты государственного экзамена в установ-
ленном порядке в форме протокола. 

Объявление результатов государственного экзамена экзаменационная комиссия доводит 
до аттестуемого в день сдачи экзамена после оформления протокола, подписанного председа-
телем экзаменационной комиссии. 

Возможные формы проведения ГИА:   
1. В традиционной форме устно/письменно. 
2. В дистанционной форме с использованием онлайн ресурсов. 
 
 

9. Порядок оценки результатов государственного экзамена 
 

9.1. Результаты освоения образовательной программы 
 

УК-1: Способность 
к критическому ана-
лизу и оценке со-
временных научных 
достижений, гене-
рированию новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях 

ЗНАТЬ:  
методы критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методы генерирова-
ния новых идей при 
решении исследо-
вательских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 
 Код З1(УК-1) 
 

УМЕТЬ:  
анализировать аль-
тернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и 
оценивать потенци-
альные выиг-
рыши/проигрыши ре-
ализации этих вари-
антов  
Код У1 (УК-1) 
УМЕТЬ: 
 при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач гене-
рировать новые идеи, 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных дости-
жений и результа-
тов деятельности по 
решению исследо-
вательских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях  
Код В2 (УК-1)  
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поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресур-
сов и ограничений  
Код У2 (УК-1) 
 

УК-2: Способность 
проектировать и 
осуществлять ком-
плексные исследо-
вания, в том числе 
междисциплинар-
ные, на основе це-
лостного систем-
ного научного ми-
ровоззрения с ис-
пользованием зна-
ний в области исто-
рии и философии 
науки. 

ЗНАТЬ:  методы 
научно-исследова-
тельской деятель-
ности ) Код З1(УК-
2) 
ЗНАТЬ: Основные 
концепции совре-
менной философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки, функции и 
основания научной 
картины мира Код 
З2(УК-2) 

УМЕТЬ:  использо-
вать положения и ка-
тегории философии 
науки для анализа и 
оценивания различ-
ных фактов и явле-
ний Код У1(УК-2) 

ВЛАДЕТЬ:  навы-
ками анализа основ-
ных мировоззренче-
ских и методологи-
ческих проблем, в 
т.ч. междисципли-
нарного характера, 
возникающих в 
науке на современ-
ном этапе Код В1 
(УК-2) 
ВЛАДЕТЬ:  техно-
логиями планирова-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти в сфере науч-
ных исследований  
Код В2 (УК-2) 

УК-3: Готовность 
участвовать в ра-
боте российских и 
международных ис-
следовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-образова-
тельных задач 

ЗНАТЬ особенно-
сти представления 
результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письмен-
ной форме при ра-
боте в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах Код 
З1(УК-3) 
 
 
 
) 
ВЛАДЕТЬ: различ-
ными типами ком-
муникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских 
и международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно- образова-
тельных задач Код 
В4(УК-3) 

УМЕТЬ:  следовать 
нормам, принятым в 
научном общении 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах с 
целью решения науч-
ных и научно- обра-
зовательных задач 
Код У1(УК-3) 
УМЕТЬ: осуществ-
лять личностный вы-
бор в процессе ра-
боты в российских и 
международных ис-
следовательских кол-
лективах, оценивать 
последствия приня-
того решения и нести 
за него ответствен-
ность перед собой, 
коллегами и обще-
ством Код У2(УК-3) 
 

ВЛАДЕТЬ:  навы-
ками анализа основ-
ных мировоззренче-
ских и методологи-
ческих проблем, 
в.т.ч. междисципли-
нарного характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных за-
дач в российских 
или международ-
ных исследователь-
ских коллективах 
Код В1(УК-3)) 
ВЛАДЕТЬ:  техно-
логиями оценки ре-
зультатов коллек-
тивной деятельно-
сти по решению 
научных и научно- 
образовательных за-
дач, в том числе ве-
дущейся на ино-
странном языке Код 
В2(УК-3) 
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ВЛАДЕТЬ: техно-
логиями планирова-
ния деятельности в 
рамках работы в 
российских и меж-
дународных коллек-
тивах по решению 
научных и научно-
образовательных за-
дач Код В3(УК-3 

УК-4: Готовность 
использовать совре-
менные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

ЗНАТЬ методы и 
технологии науч-
ной коммуникации 
на государственном 
и иностранном язы-
ках Код З1(УК-4) 
ЗНАТЬ: стилисти-
ческие особенности 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в уст-
ной и письменной 
форме на государ-
ственном и ино-
странном языках 
Код З2(УК-4) 
) 

УМЕТЬ следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на государ-
ственном и ино-
странном языках Код 
У1(УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа науч-
ных текстов на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках Код В1(УК-4) 
ВЛАДЕТЬ:  навы-
ками критической 
оценки эффективно-
сти различных ме-
тодов и технологий 
научной коммуни-
кации на государ-
ственном и ино-
странном языках 
Код В2(УК-4) 
ВЛАДЕТЬ:  различ-
ными методами, 
технологиями и ти-
пами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном язы-
ках Код В3(УК-4 

УК-5 Способность 
планировать и ре-
шать задачи соб-
ственного профес-
сионального и лич-
ностного развития 

ЗНАТЬ содержание 
процесса целепола-
гания профессио-
нального и лич-
ностного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда. Код 
З1(УК-5) 
 

ЗУМЕТЬ: формули-
ровать цели личност-
ного и профессио-
нального развития и 
условия их достиже-
ния, исходя из тен-
денций развития об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-лич-
ностных особенно-
стей. Код У1(УК-5) 
УМЕТЬ осуществ-
лять личностный вы-

ВЛАДЕТЬ: прие-
мами и технологи-
ями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по ре-
шению профессио-
нальных задач. Код 
В1(УК-5) 
ВЛАДЕТЬ:  спосо-
бами выявления и 
оценки индивиду-
ально- личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого 
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бор в различных про-
фессиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оцени-
вать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ-
ственность перед со-
бой и обществом. 
Код У2(УК-5) 
ВЛАДЕТЬ: прие-
мами и технологи-
ями целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по ре-
шению профессио-
нальных задач. Код 
В1(УК-5) 
 

уровня их развития. 
Код В2(УК-5) 

ОПК-1: способно-
стью самостоя-
тельно осуществ-
лять научно-иссле-
довательскую дея-
тельность в соот-
ветствующей про-
фессиональной об-
ласти с использова-
нием современных 
методов исследова-
ния и информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологи 

ЗНАТЬ содержание 
процесса современ-
ные способы ис-
пользования ин-
формационно-ком-
муникационных 
технологий в вы-
бранной сфере дея-
тельности  
Код З1 (ОПК-1)  
 
 

УМЕТЬ: выбирать и 
применять в профес-
сиональной деятель-
ности эксперимен-
тальные и расчетно-
теоретические ме-
тоды исследования 
Код У1(ОПК-1) 
  

ВЛАДЕТЬ: поиска 
(в том числе с ис-
пользованием ин-
формационных си-
стем и баз банных) 
и критического ана-
лиза информации 
по тематике прово-
димых исследова-
ний  
Код В1 (ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ:  навы-
ками планирования 
научного исследо-
вания, анализа по-
лучаемых результа-
тов и формулировки 
выводов  
Код В2 (ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ: навы-
ками представления 
и продвижения ре-
зультатов интеллек-
туальной деятельно-
сти Код В3 (ОПК-1) 

ОПК-2 Готовно-
стью к преподава-
тельской деятельно-
сти по основным 
образовательным 
программам выс-
шего образования 

ЗНАТЬ  норма-
тивно-правовые ос-
новы преподава-
тельской деятель-
ности в системе 
высшего образова-
ния  
Код З1 (ОПК-2) 

УМЕТЬ: осуществ-
лять отбор и исполь-
зовать оптимальные 
методы преподава-
ния  
Код У1 (ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ:  техно-
логией проектиро-
вания образователь-
ного процесса на 
уровне высшего об-
разования Код В 
(ОПК-2) 
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ЗНАТЬ: требования 
к квалификацион-
ным работам бака-
лавров, специали-
стов, магистров 
Код З2(ОПК-2) 
 

УМЕТЬ: курировать 
выполнение квали-
фикационных работ 
бакалавров, специа-
листов, магистров  
Код У (ОПК-2) 

ПК-1: владение ме-
тодологией теоре-
тических и экспери-
ментальных иссле-
дований в области 
журналистики, 
средств массовой 
информации и 
смежных областях 
гуманитарного зна-
ния 

ЗНАТЬ  основные 
методологические 
принципы, исполь-
зуемые в науке о 
журналистике и 
массовых коммуни-
кациях, Код З1 
(ПК-1) 
ЗНАТЬ: систему 
методов и приемов 
изучения медиа, 
условия совмести-
мости теоретиче-
ских и эмпириче-
ских методов. Код 
З2 (ПК-1) 
 

УМЕТЬ:  ориентиро-
ваться в корреляциях 
между различными 
методологическими 
принципами, науч-
ными методами, мо-
тивированно отби-
рать их в соответ-
ствии с целями ме-
диалогического ис-
следования, сущно-
стью и спецификой 
избранного про-
блемно-объектного 
пространства. Код 
У1 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ:  основ-
ными методами и 
приемами медиаа-
нализа, современ-
ными средствами 
научно-библиогра-
фического поиска, 
навыками работы с 
архивными, библио-
течными и прочими 
необходимыми фон-
дами, цифровыми и 
библиографиче-
скими базами дан-
ных Код В1 (ПК-
1) 

ПК-2: способность 
к разработке новых 
методов исследова-
ния и их примене-
нию в самостоя-
тельной научно-ис-
следовательской де-
ятельности в обла-
сти журналистики, 
средств массовой 
информации и 
смежных областях 
гуманитарного зна-
ния 

ЗНАТЬ  принципы 
обоснования и 
представления 
научной актуально-
сти проблем и объ-
ектов медиаведе-
ния, векторы эпи-
стемической актуа-
лизации, характер-
ные для эволюции 
науки о журнали-
стике. Код З1 (ПК-
2) 
пространства  

УМЕТЬ: соотносить 
представленную ак-
туальность с детер-
минацией гипотезы и 
цели медиаведче-
ского исследования, 
системой его задач, 
ограничением объ-
екта, Код У1 (ПК-2)- 
УМЕТЬ:  ориентиро-
ваться в корреляциях 
между различными 
методологическими 
принципами, науч-
ными методами, мо-
тивированно отби-
рать их в соответ-
ствии с целями ме-
диалогического ис-
следования, сущно-
стью и спецификой 
избранного про-
блемно-объектного 
пространства. Код 
У1 (ПК-1) 
 

ВЛАДЕТЬ:  техно-
логиями обработки 
и представления 
научной информа-
ции, выработан-
ными в процессе 
познания основных 
подсистем объект-
ного пространства 
теории и практики 
журналистики, ее 
формирования, раз-
вития, творческих, 
социокультурных 
информационно-по-
литических характе-
ристик Код В1 (ПК-
2) 

ПК-3: владение со-
временной научной 

ЗНАТЬ   существу-
ющую в  области 
системы массовых 

УМЕТЬ: определять 
линии развития и ха-

ВЛАДЕТЬ:  прие-
мами анализа и син-
теза, адекватными 
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парадигмой в обла-
сти системы массо-
вых коммуникаций 
и умение интегри-
ровать и актуализи-
ровать результаты 
собственных иссле-
дований в рамках 
научной парадигмы 

коммуникаций ди-
намическую си-
стему отношений 
между тенденцией 
и иными видами 
элементов знания 
(закон, закономер-
ность, категория, 
факт и др.). Код З1 
(ПК-3)-1 
ЗНАТЬ: систему 
тенденций ме-
диаведения, пред-
ставляющих взаи-
модополнимые 
принципы группи-
ровки научных 
фактов, интерпре-
тации, обоснования 
концептуальных 
выводов Код З2 
(ПК-3) 
х аспектов  

рактеристики объ-
екта исследований 
системы массовых 
коммуникаций, рас-
крывающие тенден-
цию: основные век-
торы изменений, 
длительность прояв-
ления ее усиление и 
ослабление,  Код У1 
(ПК-3) 
 

для различных объ-
ектов науки о жур-
налистике и массо-
вой коммуникации: 
каналов СМИ, твор-
ческого продукта, 
сетевой журнали-
стики, организаци-
онной деятельности  
Код В1 (ПК-3) 
ВЛАДЕТЬ навы-
ками многомерной 
характеристики 
правовых, этиче-
ских, психологиче-
ских аспектов жур-
налистской деятель-
ности. Код В2 (ПК-
3) 

ПК-4: способность 
принимать участие 
в работе профессио-
нальных коллекти-
вов по созданию 
различных инфор-
мационных ресур-
сов (аналитических 
текстов, медиатек-
стов различных 
жанров, специали-
зированных баз 
данных 

ЗНАТЬ основные 
методы, нацелен-
ные на познание 
медиатекста и ме-
диадискурса как 
динамической по-
лисистемы, дискур-
сивно-текстовых 
сущностей таких, 
как содержательная 
модель СМИ, твор-
ческий процесс, 
эволюция творче-
ской личности и 
т.п. Код З1 (ПК-4) 

УМЕТЬ: выделять в 
медиаобъектах, 
включая принципи-
ально новые, суще-
ственные характери-
стики журналистской 
картины мира  Код 
У1 (ПК-4) 
УМЕТЬ: использо-
вать современный 
научный аппарат для 
системной характе-
ристики журналист-
ской картины мира. 
Код У2 (ПК-4) 

 ВЛАДЕТЬ навы-
ками поиска и пред-
ставления связей 
между объектами 
медиаанализа и 
сущностью публи-
цистического позна-
ния, использования 
с этой целью адек-
ватных научных ме-
тодов и приемов. 
Код В1 (ПК-4) 

ПК-5: способность 
принимать участие 
в работе профессио-
нальных коллекти-
вов по исследова-
нию проблем эф-
фективности и со-
временных тенден-
ций развития отече-
ственных и зару-
бежных средств 
массовой информа-
ции, включая исто-
рические, экономи-

ЗНАТЬ методоло-
гические принципы 
соотнесения об-
щего, особенного и 
единичного, тради-
ции их применения 
изучении массовой 
коммуникации  
Код З1 (ПК-5) 
ЗНАТЬ: 
методологические 
принципы характе-
ристики особого 
объекта – журна-
листских способов 

УМЕТЬ: обобщать 
результаты коммуни-
кативных и смежных 
(политологических, 
социологических и 
т.п.) исследований; 
уметь формулиро-
вать и реализовать 
задачи, нацеленные 
на социокультурный, 
политический и т.д. 
потенциал феноме-
нов медиа; выявлять 
наиболее репрезента-
тивные для способов 

ВЛАДЕТЬ 
навыками и техно-
логиями междисци-
плинарного иссле-
дования при рас-
смотрении феноме-
нов медиа 
Код В1 (ПК-5) 
ВЛАДЕТЬ  
при исследовании 
феноменов медиа 
навыками интегра-
тивного характера, 
обобщающими сов-
местимые методы и 
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ческие, политиче-
ские, правовые, со-
циальные, этиче-
ские, профессио-
нально-творческие 
аспекты их функци-
онирования 

освоения и пред-
ставления полити-
ческой реальности. 
Код З2 (ПК-5) 

освоения политиче-
ской, экономиче-
ской, культурной и 
социальной реально-
сти объекты, функ-
ции, характеристики 
с использованием 
профессионально-
журналистских тех-
нологий 
.Код У1 (ПК-5) 

приемы медиало-
гии, политологии, 
социологии и т.д.. 
Код В2 (ПК-5) 

 
 
 

 
9.2. Критерии и показатели оценки 

 
Уровень сформированности компетенций выпускника оценивается по четырехбалльной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с 
критериями, приведенными ниже. 

При выставлении оценки экзаменаторы руководствуются следующими критериями и по-
казателями: 

1) знание теоретических основ дисциплин; 
2) умение применять теоретические знания при решении практических задач; 
3) владение профессиональной терминологией; 
4) аргументация; 
5) культура речи. 
 
Критерии оценки каждого из элементов государственного экзамена: 
 

Таблица 2. 
 

Критерии 
Оценка 

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

1. Знание теоре-
тических основ 

Аспирант демон-
стрирует глубокое 
знание теоретиче-
ских основ и зако-
номерности функ-
ционирования по-
литической науки, 
базовых понятий 
и категорий, кото-
рые использует 
современная 
наука в области 
политологии 

Аспирант хорошо 
владеет знаниями 
теоретических ос-
нов и закономер-
ности функциони-
рования политиче-
ской науки, базо-
вых понятий и ка-
тегорий, которые 
использует совре-
менная наука в об-
ласти политологии 

Аспирант за-
трудняется с 
изложением 
теории, по-
верхностно 
ориентируется 
в базовых по-
нятиях и кате-
горий, кото-
рые исполь-
зует современ-
ная наука в об-
ласти полито-
логии 

Аспирант не 
понимает 
проблемы, 
механически 
повторяет не-
которые по-
ложения тео-
рии, не может 
связно изло-
жить истори-
ческие 
факты, не раз-
бирается в ба-
зовых поня-
тий и катего-
рий, которые 
использует 
современная 
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наука в обла-
сти политоло-
гии 

2. Умение приме-
нять теоретиче-
ские знания при 
решении практи-
ческих задач 

Аспирант сво-
бодно иллюстри-
рует теоретиче-
ские положения 
уместными и обос-
нованными приме-
рами из политиче-
ской науки, в том 
числе – из своей 
исследователь-
ской практики. 

Аспирант иллю-
стрирует ответ не-
многочисленными 
примерами, испы-
тывает затрудне-
ния при их обосно-
вании. 

Аспирант мо-
жет подкре-
пить теорети-
ческие поло-
жения приме-
рами только 
после наводя-
щих вопросов, 
допуская при 
этом ошибки. 

Аспирант де-
монстрирует 
неумение 
применять 
теоретиче-
ские знания 
при иллю-
страции тео-
ретических 
положений. 

3. Владение про-
фессиональной 
терминологией 

Аспирант демон-
стрирует свобод-
ное владение по-
нятийным аппара-
том политологии 

Аспирант хорошо 
владеет професси-
ональной терми-
нологией, в случае 
ошибки в употреб-
лении термина 
способен испра-
вить ее сам. 

Аспирант 
слабо владеет 
профессио-
нальной тер-
минологией, 
допускает не-
точности и ин-
терпретации 
понятий. 

Аспирант не 
владеет про-
фессиональ-
ной термино-
логией. 

4. Аргументация Аспирант исполь-
зует различные 
операции логиче-
ского вывода: ана-
лиз, синтез, обоб-
щение, сравнение 
и др. Свободно вы-
страивает аргу-
ментацию. 

Аспирант предъ-
являет достаточно 
четкий, стройный 
и лаконичный от-
вет, но допускает 
незначительные 
ошибки при аргу-
ментировании 
своей позиции. 

Аспирант де-
монстрирует 
недостаточ-
ную аргумен-
тацию, нару-
шает логику 
изложения. 

Аспирант де-
монстрирует 
отсутствие 
аргумента-
ции, допус-
кает грубые 
ошибки логи-
ческого вы-
вода. 

5. Культура речи Аспирант демон-
стрирует высокую 
культуру речи, со-
блюдая стилисти-
ческие нормы 
оформления речи. 

Речь достаточно 
грамотна, в целом 
соблюдаются сти-
листические 
нормы оформле-
ния речи. 

В речи встре-
чаются 
ошибки лекси-
ческого, фра-
зеологиче-
ского и стили-
стического ха-
рактера.  

Речь аспи-
ранта фраг-
ментарна, 
изобилует па-
узами хезита-
ции и стили-
стическими 
ошибками. 

 
 

9.3. Порядок выставления итоговой оценки выпускнику  
по результатам сдачи государственного экзамена 

 
Вид  

контроля 
Форма  

проведения 
Критерии оценки 
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Государственная 

итоговая 
аттестация 

 

 
Подготовка и 
сдача государ-
ственного экза-

мена 
 

 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие 
знания всего программного материала, понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процес-
сов и явлений, твёрдое знание основных положений 
смежных дисциплин; логически последовательные, 
содержательные, полные, правильные и конкрет-
ные ответы на все вопросы экзаменационного би-
лета и дополнительные вопросы членов экзамена-
ционной комиссии; свободное владение материа-
лом рекомендованной литературы, использование в 
ответе материала монографической литературы, 
правильное обоснование принятых решений, владе-
ние разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических задач.  

Оценка «хорошо» – твёрдые и достаточно пол-
ные знания всего программного материала, пра-
вильное понимание сущности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и явлений; последова-
тельные, правильные, конкретные ответы на по-
ставленные вопросы при свободном устранении за-
мечаний по отдельным вопросам;  

достаточное владение материалами рекомендо-
ванной литературы.  

Оценка «удовлетворительно» – твёрдые зна-
ния и понимание основного программного матери-
ала; правильные, без грубых ошибок ответы на по-
ставленные вопросы при устранении неточностей и 
несущественных ошибок в освещении отдельных 
положений при наводящих вопросах членов экзаме-
национной комиссии; недостаточное владение ма-
териалами рекомендованной литературы.  

Оценка «неудовлетворительно» – неправиль-
ный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 
грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные от-
веты на дополнительные вопросы.  

 

 
 

10. Методические рекомендации для аспирантов 
по подготовке к государственному экзамену 

 
1. Внимательно ознакомьтесь с нормативно-правовой базой, регулирующей порядок ор-

ганизации и проведения ГИА: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 42.06.01, Средства массовой информации и информационно-библио-
течное дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30.07.2014 № 901; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-
мам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 18.03.2016 №227; 



21 
 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом 
Минтруда России от 08.09.2015 № 608н); 

- Профессиональный стандарт "Научный работник (научная (научно-исследовательская) 
деятельность)" (проект); 

- настоящей Программой государственного экзамена. 
2. Изучите учебно-методические материалы, рекомендованные в настоящей Программе 

для подготовки к государственному экзамену – учебники, Интернет-ресурсы, научные статьи и 
монографии, справочные и энциклопедические издания, профессиональные базы данных. 

При прорабатывании ответов на представленные в настоящей Программе примерные 
темы и вопросы, выносимые на государственный экзамен, выпишите трудные и вызывающие 
затруднение задания. 

3. Уточните дату консультации и задайте выписанные трудные вопросы преподавателю. 
4. Тщательно подготовьтесь к каждому теоретическому и к третьему - практико-ориенти-

рованному – вопросам. 
 
 

11. Учебно-методическое 
и информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

 
 

1. Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / Е. В. Ах-
мадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 41 358 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-00930-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451644  
2.Бобров, А. А.  Основы журналистской деятельности : учебное пособие для академического 
бакалавриата / А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 
343 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9254-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414676  
3.Корконосенко, С. Г.  Основы журналистской деятельности : учебник для бакалавров / С. Г. 
Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 332 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3076-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/374557 
4.Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. А. Коха-
нова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450594  
5.Лазутина, Г. В.  Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 212 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08324-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433131 
6.Чевозерова, Г. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / Г. В. Чево-
зерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456139 
7. Чернов, А. В.  Основы творческой деятельности журналиста: профессиональные творческие 
студии : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Чернов, М. В. 
Дворянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 120 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13630-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/466599 
8. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие для 
вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://www.urait.ru/bcode/447806 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 
– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  
– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://biblio-online.ru. 
– Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная си-

стема. – URL: http://www.biblioclub.ru.  
– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru.  

 
 

- профессиональные базы данных: 
http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека ONLINE 
www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента России 
www.vesbook.ru - Законы и кодексы Российской Федерации.  
www.novopol.ru - Интернет-журнал «Новая политика» 

https://www.rapn.ru -  Российская ассоциация политической науки 
www.cns.miis.edu - Сайт института Международных исследований 
https://www.politstudies.ru/ - электронный журнал «Политические исследования» 
 http://www.conflictology.narod.ru  - электронный журнал по конфликтологии 
 https://www.scopus.com/  Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и 
информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструмен-
тами отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 
международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, тех-
ники, медицины и искусства.  
http://www.tandfonline.com Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов 
Taylor&Francis Group включает в себя около двух тысяч журналов по различным областям зна-
ния.  
Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. 
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X; 
 Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и 
книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/; 
Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим издатель-
ством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих крупные обзорные 
статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения государ-

ственного экзамена 
 

Для проведения государственного экзамена необходима аудитория на 10-15 мест, ручки, 
чистая бумага формата А4, пюпитр (кафедра), проектор, экран / монитор, системный блок со 
средствами ввода информации на экран.  

 
13. Организация и проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достигнутых ими результатов обуче-
ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
  

http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.vesbook.ru/
http://www.novopol.ru/
https://www.rapn.ru/
http://www.cns.miis.edu/
https://www.politstudies.ru/
http://www.conflictology.narod.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.tandfonline.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
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Приложение №1 
к программе государственного экзамена 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ФГБОУ ВО СОГУ №_____ 
(заполняется на каждом государственном экзамене) 

О приеме государственного экзамена 
по программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре  

по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 
«_____»_____________20______ г. с _____час.______мин.  до ______час.______мин. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК ________________________________________________________________ 
Зам. председателя ГЭК (председатель экзаменационной комиссии №____)________________ 
________________________________________________________________________________ 
Члены экзаменационной комиссии__________________________________________________ 
Экзаменуется аспирант ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Экзаменационный билет № _____ 
Перечень заданий: 
1. Государство как политический институт: сущность и тенденции эволюции. 
2. Педагогическое общение в высшей школе: коммуникация, интеракция, перцепция. 
3. Структурные компоненты научной деятельности. 
После выполнения заданий, предусмотренных экзаменационным билетом, обучающемуся заданы 
следующие дополнительные вопросы: 
1.______________________________________________________________________________ 

(ФИО члена комиссии, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
2.______________________________________________________________________________ 

(ФИО члена комиссии, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
 
Мнение членов комиссии об уровне сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявлен-
ных в процессе государственного экзамена: Соответствует требованиям ФГОС ВО и программы 
государственного экзамена. Результаты выполнения заданий: за первое задание – отлично, за второе 
задание – отлично, за дополнительный вопрос – отлично. 
 

РЕШЕНИЕ ГЭК: 
Признать, что аспирант ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
сдал государственный экзамен с оценкой 
_______________________________________________________ 

                                  (прописью) 
Особое мнение членов комиссии___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Председатель ГЭК ___________________________  __________________________________ 

         (фамилия, инициалы)                     (подпись) 
Зам. председателя ГЭК (председатель экзаменационной комиссии №____) 
                            ____________________  _____________________ 
                                     (фамилия, инициалы)              (подпись) 
Члены экзаменационной комиссии____________________  _____________________ 
                                   (фамилия, инициалы)                (подпись) 
                           _____________________  _____________________ 
                                   (фамилия, инициалы)               (подпись) 
Секретарь экзаменационной комиссии____________________  _____________________ 
                                       (фамилия, инициалы)            (подпись) 
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Приложение №2 
к программе государственного экзамена 

 
Образец экзаменационного билета для проведения государственного экзамена 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

Государственного экзамена 
для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 
41.06.01 Политические науки и регионоведение,  направленность (профиль) Политические ин-
ституты, процессы и технологии 
 

 
1. Государство как политический институт: сущность и тенденции эволюции. 
2. Педагогическое общение в высшей школе: коммуникация, интеракция, перцепция. 
3. Структурные компоненты научной деятельности. 
 

 
 

Председатель экзаменационной комиссии      ___________________________________ 
                                                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 
 

 


	2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников.
	2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
	1.1 Основные направления модернизации отечественной высшей школы в контексте Болонского соглашения


