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1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1.1.НастоящееПоложениеразработанонаосновании:
- ЗаконаКыргызскойРеспублики«Обобразовании»от30.04.2003г.№92
- Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двухуровневой структуры
высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. (в ред.
постановленияПравительстваКРот4.07.2012№472,от22.07.2014№405).
- Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих
вопросыподготовкидокторафилософии(PhD)/докторапопрофилю»от11декабря2020года№601
- Положения о порядке организации послевузовского профессионального образования (базовая
докторантура (PhD)/по профилю) и присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по
профилю
- Минимальных требований, предъявляемых к аккредитуемым образовательным программам
подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю, согласно приложению 2 Постановление
Правительство КРот11декабря2020года№601
-Устава КНУим.Ж.Баласагына
1.2. Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD докторантура по
направлению 530600 «Журналистика» представляет собой совокупность учебно-методической
документации, регламентирующейцели, ожидаемые результаты, содержание и организациюреализации
образовательногопроцессапосоответствующему направлению.
1.3 Программа докторантуры разработана на основе Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 530600 «Журналистика» в соответствии
ПостановленияПравительстваКыргызскойРеспублики «Обутвержденииактов, регулирующихвопросы
подготовкидокторафилософии(PhD)/докторапопрофилю»от11декабря2020года№601
1.5. Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD докторантуры по
направлению 530600 «Журналистика» разработана самостоятельно на факультете журналистики в
соответствии Положения о порядке организации послевузовского профессионального образования
(базовая докторантура (PhD)/по профилю) и присуждения квалификации доктора философии
(PhD)/доктора по профилю, с учетом Минимальных требований предъявляемых к аккредитуемым
образовательнымпрограммам подготовки доктора философии (PhD)/доктора по профилю, рассмотрена
наУчебномметодическомсоветеКНУ иутверждена ректоромКНУ.
1.6. При разработке послевузовской профессиональной научно-образовательной программы PhD
докторантурыпонаправлению530600«Журналистика» определены возможностиКНУвформировании
социально-личностныхкомпетенций докторантоввсоответствииНациональнойрамкиквалификаций.
1.7. Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD докторантуры
оформляетсяввиде единогокомплексадокументовститульнымлистом.
1.8. Ответственными за разработку, формирования содержательной части и хранения комплекса
документов Послевузовской профессиональной научно-образовательной программы PhD докторантуры,
входящих по направлению 530600 «Журналистика», являются декан факультета журналистики,
заведующиекафедрамипериодическойпечати, телерадиожурналистики, председательУМКфакультета–
держателиучебногоплана,руководительпрограммы.
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2.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПОСЛЕВУЗОВСКОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

2.1.ОбщаяхарактеристикапрограммыPhDдокторантурыпонаправлению530600
«Журналистика»

2.1.1 В соответствии сНациональной стратегиейустойчивого развитияКыргызскойРеспубликина2013-
2017годыПриказомМинистерстваобразованияинаукиКыргызскойРеспублики№733/1от12.12.12«Об
организации эксперимента по разработке и реализации докторских программ (PhD)» рабочей группой
былиразработаныВременныегосударственныетребованиядлявузов,реализующихпилотныедокторские
программы (PhD) послевузовского профессионального образования. Разработан Временный Регламент
реализации пилотных докторских программ послевузовского профессионального образования (PhD). В
2013 году МУК получил лицензию МОиН КР (№ LG130000028) на реализацию экспериментальных
образовательных программ на соискание ученой степени доктора философии (Ph.D) по экономике,
управлениюбизнесоми общественному здравоохранению. Вышеупомянутые пилотные программыPhD
начаты в МУК, БФЭА, КГУСТА им. Н.Исанова, КНАУ им.К.И.Скрябина, КНУ им. Ж.Баласагына
(ИИМОП)иКГТУим.И.Раззакова.Впоследующемвпилотнуюпрограммубылвключенещеодинвуз–
АкадемиягосударственногоуправленияприПрезидентеКР.
Государство заинтересовано в создание эффективной системы подготовки научных, научно-
педагогических кадров нового формата способных решать вопросы совершенствования науки, общества,
экономики,производства, иразработкиновыхтехнологий. В 2020году ПостановлениемПравительства
Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регулирующих вопросы подготовки доктора
философии(PhD)/докторапопрофилю»(от11декабря2020года№601)былиутверждены«Положениео
порядке организации послевузовского профессионального образования (базовая докторантура (PhD)/по
профилю) и присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю»,
«Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным программам подготовки
докторафилософии(PhD)/докторапопрофилю,согласно(Приложение2).
Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD докторантура по
направлению 530600 «Журналистика» разработана на основании вышеназванных правовых -
нормативных документов и представляет собой совокупность учебно-методической документации,
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию реализации
образовательногопроцессапосоответствующему направлению.
Послевузовская профессиональная научно-образовательная программа PhD докторантуры включает в
себя:
 учебно-программнуюиметодическуюдокументацию;
 индивидуальныепланыработыдокторантов;
 программынаучно-исследовательской инаучно-педагогическойпрактик.
 другиедокументы,утверждаемыевустановленномпорядке

2.1.2. Нормативные документы для разработки Послевузовской профессиональной научно-
образовательнойпрограммыPhDдокторантурыпонаправлению 530600Журналистика.
Нормативно-правовуюбазудляразработкиданной программысоставилиследующиедокументы:
1. ЗаконКыргызскойРеспублики«Обобразовании»от30.04.2003г.№92
2. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двухуровневой
структуры высшего профессионального образования в Кыргызской Республике» от 23.08.2011 г. (в ред.
постановленияПравительстваКРот4.07.2012№472,от22.07.2014№405).
3. Постановление ПравительстваКыргызскойРеспублики «Обутвержденииактов, регулирующих
вопросыподготовкидокторафилософии(PhD)/докторапопрофилю»от11декабря2020года№601

-Положениеопорядкеорганизациипослевузовского
профессиональногообразования(базоваядокторантура(PhD)/попрофилю)иприсужденияквалификации
докторафилософии(PhD)/докторапопрофилю -
Минимальныетребования,предъявляемыекаккредитуемымобразовательнымпрограммамподготовки
докторафилософии(PhD)/докторапопрофилю,согласноприложению2
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4. Нормативно-методическиедокументыМинистерстваобразованияинаукиКР.
5. Устав КНУим.Ж.Баласагына
6. Локальныенормативныеакты.
2.1.3. Целью стратегического развития КНУ им. Ж. Баласагына является достижение высокого
уровня образовательных стандартов обучения, глобальной культуры, передовой научно-
исследовательской деятельности на примере успешных университетов мира. Роль послевузовской
образовательной программы PhD докторантура по направлению «Журналистика» способствовать в
выполнении миссии КНУ по сохранению и развитию научного потенциала современного общества,
опираясь на классические академические традиции и передовые научные достижения. Программа
продвигает имиджаКНУим.Ж. Баласагына в подготовке высококвалифицированного специалиста в
области медиаисследований и медиаобразования, обладающего глубокими знаниями в сфере массовой
коммуникации,отвечающихтребованиямнациональныхимировыхстандартов.
2.1.4. Цель послевузовской профессиональной научно- образовательной программы PhD
докторантурыпонаправлению«Журналистика»:
- обеспечение преемственности образовательных программ многоуровневой структуры высшего и
послевузовскогопрофессиональногообразования
-подготовканаучныхи научно-педагогических кадров (докторафилософии (PhD)), конкурентоспособных
каквнутристраны,такинамеждународном,научномипедагогическомрынкетруда;
- интеграция национальных послевузовских научных докторских программ (PhD) в мировое
образовательноепространство;
- достижение высокого качества послевузовского профессионального образования при соблюдении
обязательныхтребованийкуровнюподготовкидокторантов;
- способствовать повышению уровня подготовки и обеспечению качественного состава ППС вузов,
готовящихспециалистов длясферымасс-медиа;
-внедрение в образовательный процесс современных технологий, методов и средств обучения,
направленныхнаиндивидуальноеразвитиеличности, егоспособностик саморазвитию,самоопределению
исамообразованию;
- создание и совершенствование эффективной системы подготовки научных, научно-педагогических
кадровновогоформатанаосновеинтеграцииобразованияинауки.
Реализация Послевузовской профессиональной научно-образовательной программа PhD докторантуры
понаправлению530600«Журналистика» осуществляется в соответствиис принципамимеждународной
практики подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, конкурентоспособных на
современномрынкетруда.
С этой целью, обучающийся проходит курс теоретического обучения и осуществляет самостоятельное
оригинальное научное исследование, характеризующееся значительной актуальностью и практической
значимостью. Результаты исследования оформляются в виде докторской диссертации по PhD, защита
которойпроходитвустановленномпорядке.
2.1.5.Принципы Послевузовского профессиональногообразования основанына
- академическихтрадицияхКНУим.Ж.Баласагына;
- преемственностьуровнейподготовкибакалавра, магистраидокторантуры;
- развитиенаучно-ориентированногообучениянаосновекомпетентностногоподхода;
-использование кредитной системы и модульно-рейтинговой оценки достижений докторанта в целях
обеспеченияакадемическоймобильности;
- соответствие системы оценки и контроля достижении компетенций выпускника их будущей
профессиональнойдеятельности;
-участиедокторантавформировании своейобразовательной траекторииобучения;
- соответствие системыоценкии контроля в достижении исследовательских компетенций докторанта их
будущейпрофессиональнойдеятельности;
- фундаментальность и системность, интегрированность в отечественную и международную
системуобразования;
- инновационный, научно- творческий характер обучения и практичность, технологичность
подготовки;
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- ориентированностьна запросымедиаобразования исферымедиаисследований.
Всвязиспотребностямив медиаобразовании исферымедиаисследований
круг компетенций докторантов дополнен с углубленным освоением широкого спектра гуманитарных,
естественно-научных и профессиональных дисциплин, связанных с задачами журналистской,
педагогической иисследовательскойдеятельности.
2.1.6. Срок освоения Послевузовского профессионального образования PhD докторантуры по
направлению«Журналистика».
Срок освоения по очной форме обучения составляет 3 года в соответствии с программой
Послевузовского профессионального образования по данному направлению. При обучении по
индивидуальному учебному плану вуз или научное учреждение вправе продлить срок обучения, но не
болеечемна2года.Обучениевбазовойдокторантуре(PhD)/попрофилю)осуществляетсяпоочнойформе,
допускаетсяиспользованиедистанционныхобразовательныхтехнологий.
Учебныйгодвдокторантуре состоитизакадемическихпериодов, в т.ч. научно-исследовательскойработы
(экспериментально-исследовательской),периодапромежуточнойаттестации/итоговогоконтроля, практик,
итоговойаттестациииканикул.
Продолжительность промежуточной аттестации/итогового контроля составляет не менее 2-х недель
послекаждогосеместра(присеместровойорганизацииучебногопроцесса).
2.1.7. Трудоемкость Послевузовского профессионального образования PhD докторантуры по
направлению«Журналистика».
Трудоемкость освоения программы Послевузовского профессионального образования составляет 180
кредитов за весь период обучения в соответствии с программой Послевузовского профессионального
образования по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
докторанта, практики и время, отводимое на контроль качества освоения докторантом программы, в том
численагосударственнуюитоговуюаттестацию.
Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет не менее 120 кредитов, включая практики
и/или стажировки различного назначения, а также все виды аттестаций, в том числе публичную защиту
диссертацииPhD.
Трудоемкостьпрограммы Послевузовского профессиональногообразования
поочнойформеобучениязаучебныйгодравнанеменеечем60кредитам.
Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (при 6 семестровом построении учебного
процесса).
Один кредит (зачетная единица) равен 30 часам учебной работы докторанта (включая его аудиторную,
самостоятельнуюработуивсевидыаттестации).

2.1.8. Требованияклицам,поступающимвдокторантуру
В базовую докторантуру (PhD)/по профилю) имеют право поступать граждане Кыргызской Республики,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее профессиональное образование,
подтвержденное дипломом «магистра» или «специалист» в соответствии с Положением «О порядке
организациипослевузовского профессионального образования (базовая докторантура (PhD)/по профилю)
и присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по профилю» и международными
договорами, вступивших в силу в установленном порядке, участницей которых является Кыргызская
Республика.
Документы,предоставляемыедляпоступлениявбазовуюдокторантуру(PhD)/попрофилю):
-заявлениенаимяруководителявузаилинаучногоучреждения;
- нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании по квалификации «магистр» или по
специальности,илинаправлению«специалист»;
- справка уполномоченного государственного органа в области образования и науки Кыргызской
Республикио подтвержденииуровняи содержания документов об образовании, выданных зарубежными
учебнымизаведениями.
Паспорт или военный билет (для граждан Кыргызской Республики) предъявляются лично при подаче
заявления.
Конкурс на зачисление в базовую докторантуру (PhD)/по профилю) проводится по результатам
вступительныхиспытанийпоспециальности.
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Приемвбазовуюдокторантуру(PhD)/попрофилю)проводитсяежегодно,с20июняпо10октября.
2.1.9ПрофильнаянаправленностьPhDдокторантуры
В докторантуре осуществляется подготовка доктор философии (PhD) и доктор по профилю.

Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение
дисциплинпоконкретнымнаправлениямнауки.
Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую
направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и
исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям
наукдлясистемывысшего,послевузовскогообразованияинаучно-исследовательскогосектора.
2.2 Модель выпускника Послевузовской профессиональной научно-образовательной

программыPhDдокторантурыпонаправлению«Журналистика»
2.2.1.Область профессиональной деятельности выпускников PhD докторантуры по направлению
530600 «Журналистика» включает: средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение,
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ и др) и смежные информационно-
коммуникационные сферы (издательства, пресс-службы, рекламные и ПР- агентства (связи с
общественностью),атакженаучныеучереждения, вузы.
2.2.2. Объекты профессионально-исследовательской деятельности выпускников докторантуры.
Объектами профессионально-исследовательской деятельности выпускников по направлению
“Журналистика” 530600 являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам СМИ,
адресованная различным аудиторным группам, а также научная информация, связанная с анализом
функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации, научная -педагогическая
деятельностьввузах,учереждениях.
2.2.3.Видыпрофессиональнойдеятельностидокторантов:
I. Научно-исследовательская деятельность, связанная с профессиональными задачами повышенной
сложности.
П.Научно-педагогическаядеятельность.
2.2.4.Задачипрофессиональнойдеятельностивыпускников
ВыпускникPhDдокторантурыпонаправлению 530600 «Журналистика» с присвоением квалификации
докторафилософии (PhD)/докторапопрофилю долженбытьподготовленк реализациизадачдвух типов
деятельности: задач повышенной сложности связанных с научными исследованиями в области СМИ, и
подготовкойкучебно-педагогическойдеятельностиввузахданногопрофиля.
Научно-исследовательская и учебно-педагогическая деятельность (исследователь СМИ,
преподаватель):
– научное исследование различных аспектов функционирования отечественных и зарубежных средств
массовой информации (история, теория, организация редакционной деятельности, методика
журналистского творчества, этические и правовые основы СМИ, экономика, социология, психология
журналистики, язык и стиль СМИ и т.п.), а также других видов массовой коммуникации на основе
самостоятельно разработанной методологии и методики, получение теоретически и практически
значимыхрезультатов,выводов;
– участие в работе научных коллективов, разрабатывающих соответствующуютематику и проблематику
медиаисследований;
– подготовка научных статей, докладов, сообщений (по результатам собственных исследований или
выполненныхисследовательскойгруппойприучастииавтора),атакжепубликацийвпрессе;
– составление обзоров исследований в соответствующей области, реферирование литературы,
рецензированиенаучныхпубликаций;
–подготовкаилиучастиевпроведениинаучныхсеминаров,конференций,дискуссий;
–выполнениеопределенныхвидовучебно-педагогическойработы.
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2.3 Требования к уровню подготовки лиц, освоивших Послевузовскую научно-образовательную
программуPhDдокторантурыпонаправлению 530600«Журналистика»
Выпускник докторантуры должен иметь фундаментальную научную или профессиональную подготовку,
владеть современными информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения
научной информации, уметь формулировать и решать современные научные и практические проблемы,
организовывать и вести научно-исследовательскую экспериментально-исследовательскую деятельность по
выбранномунаправлению,успешноосуществлятьисследовательскуюиуправленческуюдеятельность.
Компетенции выпускника ОП: Результаты освоения ОП PhD определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностьюприменять знания, уменияи личныекачества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. Выпускник ОП магистратуры по направлению “Журналистика” должен
обладатьуниверсальными(ОК,ИК,СЛК),профессинальными(ПК) компетенциями:
А)Общиеспециальныекомпетенции
1. Глубокоепониманиетеоретическихосновжурналистики:Способностькритическианализироватьи
применять широкий спектр теорий и концепций в области журналистики, включая теорию коммуникации,
историюжурналистики,социологиюмедиа,этикужурналистикиидр.
2. Владение методологией научного исследования: Умение формулировать исследовательские
вопросы, разрабатывать методологию исследования, собирать и анализировать данные, интерпретировать
результатыиделатьвыводынаосновеэмпирическихданных.
3. Способность к системному анализу медиа-среды:Умение анализировать современные тенденции в
развитиимедиа, оцениватьвлияниеновыхтехнологийнажурналистику, а такжепониматьрольжурналистикив
обществе.
Б)Инструментальныекомпетенции
1. Владение иностранными языками: Свободное владение минимум одним иностранным языком
(желательно английским) для работы с зарубежными источниками информации, публикации статей в
международныхжурналахиучастиявмеждународныхконференциях
2. Владение современными информационными технологиями: Умение эффективно использовать
компьютерныепрограммыдляобработкитекстов, созданияпрезентаций,поискаинформациивсетиИнтернет, а
также для работы с профессиональным программным обеспечением для журналистов (например, системы
управленияконтентом,программыдлявидеомонтажа).
3. Навыки работы с данными: Умение собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы
данных,использоватьстатистическиеметодыдлявыявлениязакономерностейитенденций.
В)Социально-личностныекомпетенции
1. Критическое мышление: Способность анализировать информацию, оценивать различные точки зрения,
выявлятьлогическиеошибкииприниматьобоснованныерешения.
2.Коммуникативныенавыки:Умение эффективно общаться как устно, так и письменно, выступать перед
аудиторией, работать в команде, вести переговоры.Способен проявлять лидерские качества с активной
гражданскойпозицией.
3. Креативность и инновационность: Способность генерировать новые идеи, находить нестандартные
решения,адаптироватьсякизменяющимсяусловиям.
Г)Профессиональныеспециальныекомпетенции(10)
1. Знать основы философии науки, парадигмы развития современной науки и представлять место

журналистики в системе этих парадигм; особенности и принципы организации фундаментально-
теоретическихиприкладныхмедиаисследований;

2. Владеть критическим мышлением: лучше понимать себя и свои цели, собеседника и его/ее
мотивации и интересы, находить компромиссные и системные решения, ясно и убедительно
выражать свои мысли письменно и устно для принятия образовательных, профессиональных и
жизненныхвызовов.

3. Знать особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных
медиаисследованийиуметьграмотноанализироватьиинтерпретироватьполученнуюинформацию
сформулироватьвыводы,имеющиенаучнуюипрактическуюзначимость;

4. Владеть инновационными методами и основными современными навыками научного
исследования.

5. Знать оновыхнетрадиционныхсоциологическихподходахи уметьприменятьихкинтерпретации
функционированияинститутовмассовойкоммуникациивсовременномобществе.
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6. Знатьбазовыеэтапыпроцедурыэмпирическогоисследованияиосновныекатегории.Разработка
программыобработкиинформациисприменениемсовременныхкомпьютерныхтехнологий.

7. Знатьиприменять основныекачественныеиколичественныеметоды
сбораинформациивисследованияхСМИ

8. Способенпроводитьисследованиявконкретнойпредметнойобласти,пониматьрезультатынаучных
способовпроверкинаучныхтеорий

9 Умеет использовать социальные медиа для распространения информации, взаимодействовать с
аудиторией впроведенияисследований.

10 Владеет навыкамианалитикиимониторингаСМИ, преподаванияжурналистикив высшейшколе,
бренд-менеджмента

Докторант должен быть готовым к смене социальных, экономических, профессиональных ролей, географической и
социальноймобильностивусловияхдинамикиперемен.
2.3.1 Матрица компетенций по направлению подготовки 530600 Журналистика отражает распределение
формируемыхкомпетенций подисциплинамрабочегоучебногоплана.

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
Направление: 530600 “Журналистика”( ДОКТОРАНТУРА )

1 Академический английский язык ИК1 СЛК2

2 Методология современных научных исследований ОСК2 СЛК1 ПСК1

3 Критическое мышление и академическое письмо СЛК1 ПСК2

4 Теоретико-методологические проблемы журналистики ОСК1 ИК2 ПСК3 ПСК10

5
Инновационные методы количественных и
качественных исследований в СМИ ОСК3 ПСК4 ПСК9

6 Медиа в постклассической социологии ИК3 ПСК5

7
Методология и практика качественных исследование
массовых коммуникации СЛК1 ПСК7

8
Программирование эмпирического исследования в
СМИ ОСК1 ПСК8 ПСК6

9 Мастерская научной журналистики ИК2 ПСК9

2.4. ДОКУМЕНТЫ,РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕИОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАПРИРЕАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
PhDДОКТОРАНТУРЫПОНАПРАВЛЕНИЮ530600 «ЖУРНАЛИСТИКА»

Образовательные программы докторантуры разрабатываются и утверждаются организациями
образования и науки самостоятельно в соответствии со специальностями докторантуры согласно
Классификаторуспециальностейвысшейипослевузовскогообразования.
Образовательнаяпрограммадокторантурысодержит:
-теоретическоеобучение,включающееизучениебазовыхипрофилирующихдисциплин;
-педагогическую/профессиональнуюпрактику;
-научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскуюработу;
-выполнениеизащитудокторскойдиссертации;
-промежуточнуюиитоговуюаттестации.
2.4.1.Учебныйпланнаправления530600«Журналистика»подготовкидокторантов.
Содержание образовательной программы докторантуры определяется рабочим учебным планом,
программами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов
послевузовскогообразованияитиповыхучебныхплановипрограмм.
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Учебныйпланявляется основнымдокументом, регламентирующим учебныйпроцесс.По направлению
«Журналистика»имеетсяследующиеформы учебныхпланов:
Учебныйплан -составляетсяфакультетомжурналистикиКНУнаполныйнормативныйсрок;
Рабочийучебныйплан - составляетсянаконкретныйучебныйгод, является типовымдлядокторантов,
понимрассчитывается учебнаянагрузка профессорско-преподавательскогосостава;
Индивидуальный учебный план докторантов. В процессе обучения докторантов допускается
индивидуальный учебный план. Он определяет образовательную траекторию каждого докторанта с
учетомдисциплинповыбору.
Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется с помощью
научныхконсультантов.
Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения, который включает
следующиеразделы:
-индивидуальныйучебныйплан(принеобходимостиможетежегодноуточняться);
- научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление
исследования,сокииформуотчетности);
-практику(программа,база,срокииформаотчетности);
-темадокторскойдиссертациисобоснованиемиструктурой;
-планвыполнениядокторскойдиссертации;
- планнаучныхпубликацийистажировок,втомчислезарубежных.
Докторант строит свой индивидуальный учебный план с помощью эдвайзера на основании типового
учебного плана и каталога элективных дисциплин. В него должны быть включены все дисциплины
обязательногокомпонента.
Дисциплиныкомпонентаповыборуопределяютсядокторантомсамостоятельно.
2.4.2Научно-исследовательскаяработа (далее –НИР) докторанта один раз в год аттестуетсянаучными
руководителями в соответствии с учебным планом. График НИР указывается в индивидуальном плане
докторанта.
Докторантобязан за время обучения опубликовать неменее двухнаучных статей, отражающихнаучные
результаты диссертационного исследования, в научных изданиях с ненулевым импакт-фактором,
индексируемыхмеждународнымисистемамиWEBofScienceиScopus.
Докторант должен за время обучения пройти зарубежную научно-исследовательскую стажировку или
практикусрокомнеменееодногомесяца.
2.4.3.БазовыедисциплиныучебногопланаПослевузовской профессиональной
научно-образовательнойпрограммыPhDдокторантурыпонаправлению530600«Журналистика»
I.Циклдисциплиннаправления Д.1.1Базоваячасть
Д.1.1.1Профессиональныйиностранныйязык
Описаниекурса(дисциплины):Дисциплина«Профессиональныйанглийскийязык»предназначенадля
совершенствованияудокторантовнавыковиспользованияанглийскогоязыкакаксредства
профессиональнойкоммуникации.Программакурсапредусматривает:закреплениевладенияязыкомна
научном уровне;навыкамичтения,перевода,анализа,англоязычных научныхтекстовпоспециальности
«Журналистика»,атакжепродуцированиемсамостоятельныхустныхвысказыванийиписьменнойречив
рамкахизучаемойпрограммы.
Целиосвоениядисциплины.Цельюосвоениядисциплины«Английскийязык»являетсяовладение
иностраннымязыком(английским)науровне,необходимомдляличностнойипрофессиональной
коммуникацииирешенияпрофессиональныхзадачвсфережурналистскойдеятельности.
Задачиосвоениядисциплины.Основныезадачи:овладениеустойчивыминавыкамичтения,восприятия
наслух,продуцированияписьменнойиустнойречи;освоениепрофессиональнойлексикианглийского
языкананаучном уровне.
МестодисциплинывструктурепрограммыPhDдокторантура
Дисциплина входитвпереченьдисциплинбазовойчастиПослевузовскойпрофессиональной
образовательнойпрограммыPhDдокторантура
Даннаядисциплинабазируетсяназнаниях,полученныхввузе,полученнымина1курсе имагистратурев
ходеизучениядисциплины«Английскийязык».Такимобразом,курсразвиваетидополняетзнания,
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уменияинавыки,полученныеучащимисянапредыдущемэтапеобразования,обучая докторанта языку
специальности«Журналистика».
Требованиякрезультатамосвоениядисциплины:
Врезультатеосвоенияданнойдисциплиныдоктарантдолженобладатьследующими
профессиональнымикомпетенциями:
Знать: - языковыеиречеведческиесредстванаосновеполногопониманиялексики,грамматической
системызнанийипрагматическогосодержанияинтенций,обсуждатьнадискуссияхэтические,
культурологическиеисоциальнозначимыепроблемы;
-иностранныйязык(английский)науровненаучно-исследовательскойработы .
Уметь:поддерживатькакписьменную,такиустнуюкоммуникациюнаобщественно-политические,
социальные,культурныеинаучные темы;
- выражатьсвоюточкузрения,обосновыватьее,критическиоцениватьмнениеучастников,
систематизироватьконцептуальныеосновыпониманиякоммуникативныхнамеренийпартнера,авторов
текстовнаданномуровне,
Владеть:
-навыкамичтения,пониманияивосприятиянаслухпрофессиональногоанглоязычноготекста,
продуцироватьсамостоятельныеустныеиписьменныевысказывания напрофессиональныетему
(специальность«Журналистика»).
-приемамилингвистическогоописанияианализапричиниследствийсобытийвтекстахнаучногои
социальногохарактера,высказыватьнаиностранномязыкевозможныерешениясовременныхпроблемна
основеиспользованияаргументированнойинформации.
4.Структураисодержаниедисциплины«Иностранныйязык.Английскийязык».
Общаятрудоемкостьдисциплины(1-йгодобучения)составляет5кредитов
(150академическихчасов). (Разрабатываетсяспециалистом)

Д.1.1.2МЕТОДОЛОГИЯСОВРЕМЕННЫХНАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ
Описание курса (дисциплины): Дисциплина «Методология современных научных

исследований» было вызвано стремительным развитием научно-технической революции, быстрым
обновлениемзнаний,увеличениемобъеманаучнойинаучно-техническойинформации.
Дисциплина«Методологиясовременныхнаучныхисследований»включаетвсебя:философскиеаспекты,
методологические основы научного познания, изучение структуры и основных этапов научно-
исследовательскихработ.
Цель курса (дисциплины) – Данный курс изучает методы теоретического исследования, вопросы
моделирования в научных исследованиях и помогает правильно выбрать направление научного
исследования. Сегодня, какникогда, существуетпотребность в высококвалифицированныхспециалистах,
имеющих хорошую общенаучную и профессиональную подготовку, которые способны к
самостоятельнойнаучнойтворческойработе.
Задачидисциплины:
- при изучении курса докторанты должны научиться производить поиск, накопление и обработку
научной информации, а также проводить, обрабатывать и оформлять результаты экспериментальных
исследований.
- специалистыдолжныне только хорошо ориентироваться в новыхметодах научныхразработок и
исследований,нотакжеуметьвнедрятьихрезультатывпроизводственныйпроцесс.

Ожидаемыерезультатыобучения:
Врезультатеизучениякурсадокторантдолжен:
знать:
 основы философии науки, парадигмы развития современной науки и представлять место
журналистикивсистемеэтихпарадигм;
 особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных
медиаисследований;
 разработкипрограммы,выбораметодов,отбораэмпирическогоматерила;
уметь:
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 анализировать полученную научную информацию и использовать выводы исследовательского
характеравпрофессиональнойдеятельность;
 применять полученныезнаниявсвоейисследовательскойижурналистскойдеятельности;
 самостоятельнопровестиисследованиеактуальнойпроблемы;
 грамотно анализировать и интерпретировать полученнуюинформациюсформулировать выводы,
имеющиенаучнуюипрактическуюзначимость;
 использоватьзнанияисследовательскогохарактеравпрофессиональнойдеятельности;
владеть:
 основамиметодологиинаучногопознания.
 методологиейиметодикой медиаисследований;

Содержаниекурса:
Тема1.Методологическиеосновынаучногознания.
Определение науки. Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленная на получение
новых знаний о природе, обществе и мышлении. Наука является важнейшей составляющей духовной
культуры.Онахарактеризуетсяследующимивзаимосвязаннымипризнаками:
–совокупностьобъективныхиобоснованныхзнанийоприроде,человеке,обществе;
–деятельность,направленнаянаполучениеновыхдостоверныхзнаний;
– совокупность социальныхинститутов, обеспечивающих существование, функционирование и развитие
познанияизнания.
Термин «наука» употребляется также для обозначения отдельных областей научного познания:
математики,физики,биологииит.д.
Цельюнаукиявляетсяполучениезнанийосубъективномиобъек-
тивноммире.
Задачаминаукиявляются:
–собирание,описание,анализ,обобщениеиобъяснениефактов;
–обнаружениезаконовдвиженияприроды,общества,мышленияи
познания;
–систематизацияполученныхзнаний;
–объяснениесущностиявленийипроцессов;
–прогнозированиесобытий,явленийипроцессов;
–установлениенаправленийиформпрактическогоиспользованияполученныхзнаний.
Функциинауки.Важнейшаяфункциянауки–бытьпроизводительнойсилойобщества.Значениенауки
резковозрословэпохуВозрождения,когдапредметно-практическаядеятельностьдостиглауровня,на
котороммногиезадачинеподдавалисьрешениюбезприменениянаучныхметодов.ВXXвекенаука
превращаетсявпередовуюдвижущуюпроизводительнуюсилу.Возникаютновыеотраслипроизводства,
неразрывносвязанныесновейшимиоткрытиямивобластирадиоэлектроники,биотехнологий,
информационныхтехнологий.
Наукапометодупознанияподразделяется:
– на эмпирические науки, которые более углубленно изучают знания, полученные в результате
материальной практики или благодаря непосредственному контакту с действительностью. Главными
методами эмпирических наук являются наблюдения, измерения и эксперименты. Наука, которая
находится на эмпирическом уровне, занимается сборомфактов, их первоначальным обобщением и
классификацией.Эмпириче-
ские познания предоставляют науке факты, при этом фиксируются устойчивые связи и закономерности
окружающегонасмира;
– на теоретическое знание, которое является результатом обобщения эмпирических данных. На
теоретическом уровне формулируются законы науки, которые дают возможность объяснения и
предсказания эмпирических ситуаций, т.е. познания сущности явлений. Всегда теоретическое знание
опираетсянаэмпирическуюдействительность.
По отношению к практике – науки подразделяют на фундаментальные и прикладные. Цель
фундаментальных наук – познание основных законов природы, общества и мышления, а прикладных –



12

практическая реализация результатов деятельности фундаментальных отраслей науки. Наука играет
огромную роль в развитии человеческого общества. Она пронизывает все сферы человеческой
деятельностикакматериаль-
ной, таки духовной.Понятиенаукивключает в себякак деятельностьпополучениюнового знания, таки
результат этой деятельности, т.е.сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в
целомнаучнуюкартинумира.
Непосредственными целями науки является описание, объяснение и предсказание процессов и явлений
действительности,составляющихпредметееизучениянаосновеоткрываемыхеюзаконов
Тема 2. Наука и другие формы освоения действительности. Основные этапы развития науки. В
отличие от других видов деятельности, результат которых известен заранее, т.е. задан до начала
деятельности, научнаядаетначалоприращенияновогознания.Именнопоэтомунаукавыступаеткаксила,
революционизирующая другие виды деятельности.Наука отличается от эстетического освоения
действительностистремлениемкмаксимальнообобщенномуобъективномузнанию.

Первыенаучныезнанияприменялисьвпрактическойдеятельностираннихчеловеческихобществ,
когда неразрывно соединялись производственные и познавательные процессы. Поэтому знания
первоначально носили практический характер, исполняя роль методических руководств для конкретных
видовчеловеческойдеятельностиВстранахДревнегоВостока (Египет,Индия,Китай)былонакоплено
значительное количество знаний, которые явились важной предпосылкой для будущей науки. В этот
периодпоявляютсяпервыепризнаки,связанныес организациейисследованийивоспроизводствасубъекта
научнойдеятельности.Древнегреческаянаука (Демокрит,460–370гг. дон. э.;Аристотель,384–322гг. до
н.э.)далапервыеописаниязакономерностейразвитияприроды,обществаимышления.Огромныйвкладв
развитиенаукив эпохуСредневековьявнеслиизвестныеученыеАрабскогоВостокаиСреднейАзии(Ибн
Сина,970–1037гг.;Бируни,973–1048гг.идр.),которыесохранилииуглубили
древнегреческие научные традиции. В Средневековой Европе получили широкое развитие схоластика,
алхимияиастрология.ШирокоераспространениевэпохупозднегоСредневековьяполучилосвоеобразное
явлениекультуры–алхимия.НаукавсовременномпониманииначаласкладыватьсявXYI–XYIIвв.Вэтот
период было подорвано господство религиозного мышления, и наука начала превращаться в
самостоятельныйфактордуховнойжизни.Именнотогданаукаберетнавооружениеэксперимент,который
является
ведущимметодомисследования.
С возникновением университетских исследовательских лабораторий связано рождение современной
науки, так как они привлекали к своей работе студентов и проводили исследования, имеющие важное
прикладноезначение.Новаямодельобразованияпривелакпоявлениюнарынкетакихтоваров,разработка
которых предполагала доступ к научному знанию. В науке резко возрос объем коллективного труда,
появилась прочная взаимосвязь с техникой. В XX веке произошел быстрый рост методологических
исследований.Этобылообусловленореволюционнымиизменениямивнауке,
технике, социальной и других сферах жизни общества. Сегодня перед обществом возникает множество
глобальных проблем, связанных с экологией, демографией, урбанизацией, освоением космоса и других,
длярешениякоторыхтребуютсякрупномасштабныепрограммы,реализуемыеблагодарявзаимодействию
многихнаук.
Тема3.Понятиеонаучномзнаниии методынаучногопознания.
Познанием называют движение человеческой мысли от незнания к знанию. В основе познания лежит
отражение объективной действительности в сознании человека в процессе его практической
(производственной, общественнойи научной) деятельности. Такимобразом, познавательная деятельность
человекаобусловленапрактикойинаправлена
на практическое овладение действительностью. Основная цель познания – это достижение истинных
знаний, которые могут реализоваться в виде законов и учений, теоретических положений и выводов,
подтвержденных практикой и существующих объективно, независимо от нас. Различают два вида
познания: чувственное и рациональное .Чувственное познание – это следствие непосредственной связи
человека с окружающей средой.Оно выражается через элементычувственногопознания, т.е. восприятие,
ощущения, представление и воображение. Восприятие – это отражение мозгом человека свойств
предмета или явления в целом, воспринимаемых его органами чувств в определенный отрезок времени.
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Восприятие дает первичный чувственный образ предмета или явления. Ощущение – это отражение
мозгомчеловекаразличныхсвойствпредметалибоявленияобъективногомира, которыевоспринимаются
егоорганамичувств.Воображение–этопреобразованиеразличныхпредставленийв
мозгу человека и соединение их в цельную картину образов. Рациональное познание – это
опосредованноеиобобщенноеотражениевмозгучеловекасущественныхсвойств,причинныхотношений
изакономерныхсвязеймеждуобъектамииявлениями.Онодополняетиопережаетчувственноепознание,
способствуетосознаниюсущности
происходящих процессов, вскрывает закономерности их развития. Формой рационального познания
является абстрактное мышление, логичные рассуждения человека. Структурными элементами являются
понятия,суждения,умозаключения.
Метод – это способ теоретического или экспериментального исследования какого-либо явления или
процесса.Методявляется инструментомрешения главной задачинауки– открытияобъективных законов
действительности. Он определяет необходимость и место применения анализа и синтеза, индукции и
дедукции, сравнения теоретических и экспериментальных исследований. Это орудие мышления
исследователя. Основными общенаучными методами являются: анализ и синтез, индукция и дедукция,
аналогияимоделирование,абстрагированиеиконкретизация.
Моделирование (отлат.mоdulus–мера, образец) –этометоднаучногопознания, заключающийсявзамене
изучаемого объекта его специально созданным аналогом или моделью, по которым определяются или
уточняются характеристики оригинала. При этом модель должна содержать все существенные черты
реальногообъекта.
Наблюдение – это метод целенаправленного исследования объективной действительности в том виде, в
каком она существует в природе и обществе и доступна непосредственному восприятию. Различают
качественноенаблюдение,когдавпроцессенаблюдения
выявляются качественные изменения в объекте или процессе, и количественное, когда фиксируются
измененияихколичественныхпараметров,невызывающихприэтомкачественныхизменений.
Эксперимент (от лат. еxpеrimеntum – проба, опыт, чувственно предметная деятельность в науке; в более
узком смысле – опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез и т.п.) – это метод научного
познания, при котором происходит исследование объекта в точно учитываемых условиях, задаваемых
экспериментатором, позволяющий следить за изучаемым объектом и управлять им. Эксперимент, как и
наблюдение,может бытькачественным(обычнонараннихстадияхнаблюдения)иколичественным.
Математические методы являются наиболее распространенными. Они широко используются в
строительныхнауках
Тема4. Этическиеиэстетическиеоснованияметодологии
Нормы научной этики не сформулированы в виде каких-либо утвержденных кодексов, официальных
требований. Но они существуют и могут рассматриваться в двух аспектах: внутренние (в сообществе
ученых)этическиенормыивнешние–каксоциальная
ответственность ученых за свои действия и их последствия. В 1942 году этические нормы научного
сообществабылиописаныР.Мертоном(выдающийсясоциологХХстолетия,основательсоциологии).По
егомнению,науки–этосовокупностьчетырехосновных
ценностей:
– универсализм, т.е. истинность научных утверждений, должен оцениваться независимо от расы, пола,
возраста, авторитета, званий тех, кто их формулирует. Наука изначально демократична: результаты
крупного, известного ученого должны подвергаться строгой проверке и критике, как и результаты
начинающегоисследователя;
–общность:научноезнаниедолжносвободностановитьсяобщимдостоянием;
– незаинтересованность, беспристрастность: ученый должен искать истину бескорыстно. Нельзя
рассматриватьвознаграждениеипризнаниенаучныхдостиженийученогокак самоцель.Носуществуети
научнаяконкуренция, заключающаясяв стремленииученыхполучитьнаучныйрезультатбыстреедругих,
иконкуренцияотдельныхученых,их
коллективовзаполучениегрантов,государственныхзаказов;
–рациональныйскептицизм: каждыйисследовательнесетответственность заоценкукачестватого, что
сделано его коллегами, он не освобождается от ответственности за использование в своей работе данных,
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полученныхдругимиисследователями, еслионсамнепроверилточностьэтихданных.Другимисловами,
внаукенеобходимо,содной
стороны,уважениектому,чтосделалипредшественники, а сдругойстороны–скептическоеотношениек
ихрезультатам:«Платонмнедруг,ноистинадороже»(Аристотель).
Внешняяэтиканаукивотличиеотпрофессиональной, внутреннейэтикиреализуетсявотношенияхнауки
иобществакаксоциальнаяответственностьученых.
Тема5.Методывыбораицелинаправлениянаучногоисследования.Процессвыполнениянаучно-
исследовательскойработы
Внаучно-исследовательскойработеразличаютнаучноенаправление,проблемыитемы.
Научное направление – это сфера исследований научного коллектива,посвященных решению крупных
фундаментальныхтеоретически-экспериментальныхзадач в определеннойотраслинауки. Структурными
единицами направления являются комплексные проблемы, темы и вопросы. Проблема – это сложная
научная задача. Она охватывает значительную область исследования и должна иметь перспективное
значение.
Проблемасостоитизрядатем.Тема–этонаучнаязадача, охватывающаяопределеннуюобластьнаучного
исследования. Онабазируетсянамногочисленныхисследовательских вопросах, подкоторымипонимают
более мелкие научные задачи. При разработке темы либо вопроса выдвигается конкретная задача в
исследовании: разработать конструкцию, новый материал, технологию и т.д. Решение проблемы ставит
более общую задачу, например решить комплекс научных задач, сделать открытие. Выбор постановки
проблемыилитемыявляетсявесьмасложнойиответственнойзадачейивключаетвсебярядэтапов:
–формулированиепроблемы;
–разработкаструктурыпроблемы(выделяюттемы,подтемыивопросы);
–установлениеактуальностипроблемы,т.е.ееценностидлянауки
итехники.
После обоснования проблемы и установления ее структуры приступают к выбору темы научного
исследования. К темепредъявляютряд требований: актуальность, новизна, экономическая эффективность
и значимость. Критерием для установления актуальности чаще всего служит экономическая
эффективность.
Целью научного исследования является достоверное и всестороннее изучение объекта,. Научные
исследованияпохарактерусвязейспроизводствомистепениважностидлянародногохозяйства,целевому
назначению, источникамфинансированияи длительности выполненияклассифицируютсяна следующие
основныевиды:фундаментальные,прикладныеиразработки
Фундаментальныенаучныеисследованиянаправленынаоткрытиеиизучениеновыхявленийизаконов
природы, создание новых принципов и методов исследования с целью расширения научного знания
общества и установления их практической пригодности. В каждом научном исследовании выделяется
объекти предметисследования.Объектнаучногоисследования– этоматериальнаяидеальнаяприродная
или искусственная система. Предмет научного исследования – это структура системы, закономерности
взаимодействиякаквнутри,такивнеее,закономерностиразвития,качества,различныееесвойстваит.
Прикладные научные исследования направлены на поиск способов использования законов природы,
созданиеновыхисовершенствованиесуществующихсредствиспособовчеловеческойдеятельности.Они
базируются на знаниях, полученных при проведении фундаментальных исследований. Прикладные
исследованияделятсянапоисковые,научно-исследовательскиеиопытно-конструкторские.
Процессвыполнениянаучно-исследовательскойработывключаетвсебяшестьэтапов.
1. Формулирование темы. На этом этапе предполагается общее знакомство с научной темой или
проблемой, по которой предстоит выполнить работу и предварительное ознакомление с литературой,
после чего формуируется тема исследования. Затем составляется план, разрабатывается техническое
заданиеиопределяетсяожидаемыйэкономическийэффект.
2. Формулирование цели и задач исследований. Этот этап включает подбор литерутры и составление
библиографических списков, проведение патентных исследований по теме НИР, составление аннотации
источниковианализобработаннойинформации.Взаключенииставитсяцельизадачаисследования.
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3. Теоретические исследования. При выполнении этого этапа предполагается изучение физической
сущностиявления, формирование гипотез, выбори обоснованиефизическоймодели. Затемпроизводится
математизацияианализмоделииполученныхрешений.
4. Экспериментальные исследования. После разработки цели и задачи экспериментального исследования
производится планирование эксперимента, разрабатываются методики его проведения и выбор средств
измерения. Заканчиваются экспериментальные исследования проведением серии экспериментов и
обработкойполученныхрезультатов.
5. Анализ и оформление научных исследований. На этом этапе производится сопоставление результатов
экспериментов с теоретическими данными и анализ расхождений. Затем уточняются теоретические
модели и проводятся дополнительные эксперименты, на основе которых становится возможным
превращение гипотез в теорию. Научные работы на данном этапе завершаются формулированием
научныхвыводовисо-
ставлениемнаучно-техническогоотчета.
6. Внедрение результатов исследования в производство, определение экономического эффекта. Каждое
теоретическое исследование требует больших затрат умственного труда, поэтому здесь могут быть и
неудачи. Экспериментальная часть является наиболее трудоемкой и материалоемкой, особенно когда
возникаетнеобходимостьвповторных
исследованиях.
Научная работа должна быть актуальна как в научном так и в прикладном аспектах .Актуальность в
научномаспектеобосновываетсяследующимифакторами:
–задачифундаментальныхисследованийтребуютразработкиданнойтемыдляобъясненияновыхфактов;
– возможны и остро необходимы в современных условиях уточнение развития и разрешение проблемы
научногоисследования;
– теоретические положения научного исследования позволяют устранить существующие разногласия в
пониманиипроцессаилиявления;
– гипотезы и закономерности, выдвинутые в научной работе, позволяют обобщить известные ранее и
полученныесоискателемэмпирическиеданные.
Вприкладномаспектеактуальностьопределяетсяследующими
факторами:
–задачиприкладныхисследованийтребуютразработкивопросовподаннойтеме;
–существуетнеобходимостьрешениязадачнаучногоисследованиядлянуждобществаипроизводства;
– научная работа по данной теме существенно повышает качество разработок творческих научных
коллективоввопределеннойотраслизнаний;
– новые знания, полученные в результате научного исследования, способствуют повышению
квалификациикадровилимогутвойтивучебныепрограммыобучениядокторантов.
Тема6.Поиск,накопление иобработканаучнойинформации
Поискнаучнойинформации,илиинформационныйпоиск–этосовокупностьопераций,направленныхна
отыскание документов, необходимых для разработки темы. Поиск может быть механическим, ручным,
автоматизированным и механизированным. Проработка научно-технической информации. требует
творческого подхода, сосредоточенности и внимания. Системность и настойчивость являются важными
факторами.
Успешное проведение любыхнаучныхисследований в значительной степени зависит от своевременного
обеспечения оперативной и полной информацией о достижениях науки и техники, эффективного
использования её в научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных
предприятиях. Составить верное представление о лучших мировых и отечественных образцах техники
невозможно, если информация о ней неполная и недостоверная и получена с опозданием. Поэтому
чрезвычайно актуальной задачей является развитие общегосударственной системы сбора, обработки,
хранения, эффективного поиска и передачи информации, основанной на достижениях современной
вычислительнотехники.
Документальные источники информацииДокументом являются внешние по отношению к человеку
материальные объекты: материальные носители с зафиксированной в их структуре информацией,
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предназначенной для хранения и распространения в социуме. Бесконечно разнообразен мир документов.
Берестянаяграмота,папирусныйсвиток,глинянаятабличка,рукопись,техническийчертеж,
газета, фотография, книга, кинофильм и т.д. – все это документы. Общая цель любого документа –
сохранить информацию разной формы, содержания и предназначения в структуре материального
носителя и предоставить возможность использовать её по мере необходимости для решения научных,
производственных, идентификационных, экономико-финансовых, учетно-регистрационных и других
задач.
Под определение документа попадает необъятное число объектов, в том числе и природных. Документ
стал рассматриваться как материальный объект, содержащий информацию в закрепленном виде. Термин
«литература» нередко используется как синоним документа. Виды документов по конструктивной
форме:Листовые,Стоповые,Кодексы,Ленточные,Электронныеносители
Виды документов по знаковой природе информации: Письменные, Нотные, Картографические,
Изобразительные,АудиовизуальныеВидыдокументовпоихпериодичности:Непериодические(книги).
Сериальные. Периодические. Виды документов по характеру текста: Индивидуальные. Типовые.
Трафаретные.
Видыдокументовпоихцелевомуназначению: Взависимостиот целевогоназначения, обслуживаемой
сферы деятельности документы подразделяются на научные, научно-популярные, производственные,
официальные,учебные,справочные,патентные,литературно-художественныеит.д.
Научныедокументы:Такиедокументысодержатрезультатытеоретическихилиэкспериментальных
исследований,прослеживаютисториюважнейшихоткрытий,раскрываютпутиихарактернаучных
исследований,описываютходиметодикуведенияисследований.
Методы анализа документов. Метод терминологического анализа. Контент-анализ, или метод
количественного изучения содержания документа. Психолингвистический метод изучения документов.
Метод экспертных оценок. Библиографический метод изучения документов. Анализ источников
информации: Печатные источники информации. Специализированные информационно-поисковые
системы.Электронныеисточникиинформации.
Систематизация – это упорядочение и группировка всего собранного материала по содержанию и с
учетом последовательности его использования при подготовке письменной работы Каталог –
систематизированныйпереченьисточников,состоящихна
хранениивинформационномфондеиучтенныхвсоответствиисустановленнымиправилами.
Научно-справочный аппарат книги (от лат. аppаrаtus – приспособление) играет важную роль в процессе
поиска,сбора,анализаисистематизацииосновныхивспомогательныхисточниковинформации.
Тезисы (отгреч. tеzоs–утверждение) являютсянаиболеесовершеннойформойтворческипереработанных
выписок. Это сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной, иногда и
вопровергающей форме. Тезисы в зависимости от своего предназначения могут быть основными,
простымиилисложными.
Конспект (от лат. cоnspеctus обзор, описание) весьма сложная запись содержания исходного текста,
включающая в себя цитаты наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также
сжатыйанализзаписанногоматериалаивыводыпонему.
Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная прежде
всегонаосновесодержащихсявнемвыводов.
Аннотация–краткоеизложениеосновногосодержанияисходногоисточникаинформации, дающееонем
обобщенноепредставление.
Составлениеуточненногоспискаисходныхисточниковинформации.
Поиск научной информации по УДК. Для успешного проведении поиска научной информации ее
необходимоклассифицировать.НаибольшеераспространениевпоследнеевремяполучилаУниверсальная
ДесятичнаяКлассификация(УДК).
Любаяноваянаучно-техническаяинформацияоборигинальныхидеях,фактах, научныхрезультатахит.д.
являетсяоднимизважнейшихкомпонентовсистемыинформационногообеспечения.Напервыйпланпри
разработке таких систем выступает проблема «адресности», которая заключается в своевременной
доставке информации тем пользователям, для которых она представляет непосредственный интерес. Из
систем
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информационного обеспечения стала оформляться в самостоятельную систему система научной
коммуникации,котораяотвечаетзахранениеираспространениенаучныхзнаний.
Тема7.Методология теоретическихиэкспериментальныхисследований
Аналитическиеметодыисследованийиспользуютдля исследованияфизическихмоделей, описывающих
функциональные связи внутри или вне объекта. С их помощью устанавливают математическую
зависимостьмеждупараметрамимодели.Этиметодыпозволяютпровестиглубокоеисследованиеобъекта
иустановитьколичественныеточные
связимеждуаргументамиифункциями.
Аналитические методы исследований с использованием экспериментов. Любые физические процессы
можно исследовать аналитически или экспериментально. Аналитические зависимости являются
математической моделью физических процессов. Такая модель может быть представлена в виде
уравненияилисистемыуравнений,функцииит.д.
Номатематическиммоделямприсущисерьезныенедостатки:
1. Для проведения достоверного опыта требуется установление краевых условий. Ошибка в их
определенииприводитквидоизменениюисследуемогопроцесса.
2. Часто отыскать аналитические выражения, отражающие исследуемый процесс затруднительно или
вообщеневозможно.
3.Приупрощенииматематическоймодели(допущения)искажается
физическаясущностьпроцесса.
Экспериментальные методы исследований позволяют более глубоко и детально изучить исследуемый
процесс. Однако результаты эксперимента не могут быть перенесены на другой процесс, близкий по
физическойсущности.Этосвязаностем,чторезультатылюбогоэкспериментаотражаютиндивидуальные
особенности лишь исследуемого процесса. Из опыта еще нельзя определить, какие факторы оказывают
решающеевлияниенапроцесс,еслиизменятьразличныепараметрыодновременно.
Это означает, что при экспериментальном исследовании каждый конкретный процесс должен быть
исследован самостоятельно. Экспериментальные методы позволяют установить частные зависимости
междупеременнымивстрогоопределенныхинтервалахихизменения.
Такимобразом, аналитическиеи экспериментальныеметодыимеютсвоидостоинстваинедостатки, и это
затрудняетрешениепрактическихзадач.
Вероятностно-статистическиеметодыисследований.Прииспользованииэтихметодовприменяют
математическийаппарат.Вероятностныйпроцесс–этопроцессизменениявовременихарактеристикили
состояниянекоторойсистемыподвлияниеслучайныхфакторов.
Методы системного анализа. Системный анализ – это совокупность методов и приемов для изучения
сложных объектов – систем, которые представляют собой сложную совокупность взаимодействующих
между собой элементов. Суть системного анализа заключается в выявлении связей между элементами
системыиустановленииихвлияниянаповедениесистемывцелом.
Теоретические исследования. При проведении любого теоретического исследования преследуется
несколькоцелей:
– обобщение результатов всех предшествующих исследований и нахождение общих закономерностей
путемобработкииинтерпретацииэтихрезультатовиопытныхданных;
–изучениеобъекта,недоступногонепосредственномуисследованию;
–распространениерезультатовпредшествующихисследованийнарядподобныхобъектовбезповторения
всегообъемаисследований;
–повышениенадежностиобъектаэкспериментальногоисследования.
Теоретические исследования начинаются с разработки рабочей гипотезы и моделирования объекта
исследованияизавершаютсяформированиемтеории.
Теоретическиеисследованиявключаютвсебянесколькохарактерныхэтапов:
–анализфизическойсущностипроцессовиявлений;
–формулированиегипотезыисследования;
–построениефизическоймодели;
–математическоеисследование;
–анализиобобщениетеоретическихисследований;
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–формулированиевыводов.
Когдапредметнаяобластьопределенаисследователем,начинается
процесс построения логической структуры теории, концепции и т.п. Процесс построения логической
структурысостоитиздвухэтапов.
Первый этап – этап индукции – восхождение от конкретного к абстрактному. Исследователь должен
определить центральное системообразующее звено своей теории: концепцию, систему аксиом или
аксиоматическихтребований,илиединыйметодологическийподходит.д.
Следующийэтап времядедуктивногопроцесса, то есть конкретизации– восхождения от абстрактного к
конкретному.На этом этапе формулировка концепции развивается в совокупности факторов, условий,
принципов,моделей,механизмов,теоремит.д.
Приизучениисложныхпроцессовчастоприменяютматематическоемоделирование.
Моделимогутбытьфизическими,математическимиинатуральными.
Эксперимент является важнейшей составной частью научных исследований, в основе которого

находитсянаучнопоставленныйопытсточноучитываемымииуправляемымиусловиями.Основнаяцель
эксперимента – выявление свойств исследуемых объектов, проверка справедливости гипотез и на этой
основеширокоеиглубокоеизучениетемынаучногоисследования.
Естественный эксперимент предполагает проведение опытов в естественных условиях существования
объекта исследования (чаще всего используется в биологических, социальных, педагогических и
психологическихнауках).
Искусственный эксперимент предполагает формирование искусственных условий (широко применяется
втехническихиестественныхнауках).
Констатирующий эксперимент используется для проверки определенных предположений. В процессе
этого эксперимента констатируется наличие определенной связи между воздействием на объект
исследованияирезультатом,выявляетсяналичиеопределенныхфактов.
Преобразующий, или созидательный, эксперимент предполагает активное изменение структуры и
функций объекта исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой, формирование новых связей и
отношениймеждукомпонентамиобъектаилимеждуисследуемымобъектомидругимиобъектами.
Поисковый эксперимент проводится в том случае, если затруднена классификация факторов, влияющих
на изучаемое явление вследствие отсутствия достаточных предварительных (априорных) данных. По
результатам поискового эксперимента устанавливается значимость факторов, осуществляется отсеивание
незначимых.
Контролирующийэкспериментсводитсякконтролюзарезультатамивнешнихвоздействийнадобъектом
исследованиясучетомегосостояния,характеравоздействияиожидаемогоэффекта.
Решающий эксперимент ставится для проверки справедливости основныхположенийфундаментальных
теорий в том случае, когда две или несколько гипотез одинаково согласуются с этими явлениями. Этот
экспериментдает такиефакты, которыесогласуютсяс однойиз гипотезипротиворечатдругой, например
опыты по проверке справедливости ньютоновской теории истечения света и волнообразной теории
Гюйгенса.
Лабораторный эксперимент проводится в лабораторных условиях с применением специальных
моделирующихустановок,типовыхприборов,стендов,оборудованияит.д.
Натурный эксперимент проводится в естественных условиях и на реальных объектах. Этот вид
эксперимента часто используется в процессе натурныхиспытаний изготовленных систем. В зависимости
отместапроведенияиспытанийнатурныеэкспериментыподразделяются:
напроизводственные,полигонные,полевые,полунатурныеит.п.
В психологии, социологии, педагогикешироко распространены эксперименты открытыеи закрытые.В
открытом эксперименте задачи открыто объясняются испытуемым, в закрытом – в целях получения
объективныхданныхэтизадачи
скрываютсяотиспытуемого. Закрытыйэкспериментхарактеризуется тем, что его тщательномаскируют
и работа протекает внешне в естественных условиях. Простой эксперимент используется для изучения
объектов, не имеющих разветвленной структуры, с небольшим количеством взаимосвязанных и
взаимодействующихэлементов,выполняющихпростейшиефункции.
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В сложном эксперименте изучаются явления или объекты с разветвленной структурой и большим
количествомвзаимосвязанныхивзаимодействующихэлементов,выполняющихсложныефункции.
Информационный эксперимент используется для изучения воздействия определенной (различной по
форме и содержанию) информации на объект исследования. Чаще всего информационный эксперимент
используется в биологии, психологии, социологии, кибернетике и т.п. С помощью этого эксперимента
изучаетсяизменениесостоянияобъектаисследованияподвлияниемсообщаемойемуинформации.
Вещественный эксперимент предполагает изучение влияния различных вещественных факторов на
состояниеобъектаисследования.(бетон)
Классический, или обычный, эксперимент – экспериментатор выступает в роли субъекта, познающего
объект или предмет экспериментального исследования при помощи средств для осуществления
эксперимента(приборы,инструменты,экспериментальныеустановки).
Взаключениеотметим,чтодляпроведенияэксперименталюбоготипанеобходимо:
–сформулироватьгипотезу,подлежащуюпроверке;
–создатьпрограммыэкспериментальныхработ;
–определитьспособыиприемывмешательствавобъектисследования;
–обеспечитьусловиядляосуществленияпроцедурыэкспериментальныхработ;
–разработатьпутииприемыфиксированияходаирезультатовэксперимента;
–подготовитьсредстваэксперимента(модели,установки,приборы,ит.п.);
–обеспечитьэкспериментнеобходимымобслуживающимперсоналом.
Выбор модели исследования зависит от наших знаний об объекте или процессе, его целей и
математического аппарата. Чаще исследуемыемодели и задачи сводятся к задаче получения статической
модели. Она представляет собой математическую зависимость между входнымии выходными
параметрамиизучаемогопроцессаилиобъекта.
Метрологическоеобеспечениеэкспериментальныхисследований.Измерения занимаютчрезвычайно
важное место в экспериментальных исследованиях. Измерение – это нахождение значения физической
величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Метрология занимается
теорией и практикой измерения.Средства измерений являются обязательной и неотъемлемой частью
экспериментальных исследований. Они являются совокупностью технических средств, имеющих
нормированные погрешности, которые дают необходимую информацию для экспериментатора. В
настоящее время выпускается большое количество средств измерений и наблюдений для измерения
показателеймеханических,физических, химических, а также структурыразличныхматериаловиизделий
ит.д.
Средстваизмерениядолжны:
–максимальносоответствоватьтематике,целиизадачамнаучно-исследовательскойработы;
–обеспечиватьприпроведенииэкспериментальныхработвысокуюпроизводительностьтруда;
– обеспечивать требуемое количество экспериментальных работ, то есть заданную степень точности при
минимальномколичествеизмерений;
– обеспечивать высокую воспроизводимость и надежность, по возможности исключать систематические
ошибки,приэтомжелательномаксимальноиспользоватьсредстваизмеренийсавтоматическойзаписью;
– иметь высокую экономическую эффективность, то есть минимум затрат людских, денежных и
материальныхресурсов;
Таким образом, важнейшим фактором успешного проведения научных исследований является
метрологическое обеспечение научных исследований и особенно обеспечение единства измерений,
однообразиесредствизмерения.
Примерныйперечень вопросов:
 Понятие методологии
 ВчемзаключаетсярепродуктивнаяипродуктивнаядеятельностьЧеловека
 Чтотакоенаука,икакимипризнакамионахарактеризуется.
 Перечислитефункциинауки.
 Расскажитеобэтапахразвитиянауки.
 Вчемотличиечувственногоирациональногопознания.
 Перечислитьосновныеструктурныеэлементыпознания.



20

 Вчемзаключаютсяэтическиеоснованияметодологии.
 Перечислитевидынаучныхисследований.
 Перечислитеструктурныеединицынаучногонаправления.
 Чемобосновываетсяактуальностьтемынаучно-исследовательскойработы?
 Чтонеобходимодлярабочейгипотезы?
 Чтотакоенаучнаяновизнаиеёэлементы?
 Опишитеэтапынаучно-исследовательскойработы.
 Какиевариантыполученияновыхнаучныхрезультатоввамизвестны?
 Расскажитеоспособахпознанияистины.
 Охарактеризуйтепонятие«документ».
 Какиевидыдокументоввамизвестны?
 Перечислитеметодыанализадокументов.
 Вчемзаключаетсяметодэкспертныхоценок?
 Чтотакоекаталог?Еговиды.
 Какиевидырабочихзаписейвызнаете?
 Каксоставляетсяуточненныйсписокисходныхисточниковинформации?
 ЧтотакоеУДК?
 Какиесуществуютпринципыотбораиоценкифактического
 материала?
 Расскажитеотеоретическихисследованиях.
 Вчемзаключаетсяразличиемеждуэмпирическимитеоретическимзнанием?
 Моделитеоретическогоисследования.
 Каковарольэкспериментавнаучномисследовании?
 Какиевидыэкспериментоввызнаете?
 Вчемсутьвычислительногоэксперимента?
 Чтовсебявключаетпланэксперимента?
 Какпланируетсяэксперимент?
 Чтотакоеизмерение?Еговиды.

Д.1.1.3АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМОИКРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Описание курса (дисциплины): Дисциплина «Академическое письмо и критическое мышление»
направленнаформирование у обучающихся универсальныхнавыков, Soft Skills, позволяющихимлучше
понимать себя и свои цели, собеседника и его/ее мотивации и интересы, находить компромиссные и
системныерешения,ясноиубедительновыражатьсвоимыслиписьменноиустно.
Критическоемышлениеактуальнодлядальнейшего развития, жизнии личностногороста. В сочетании с
навыками академического письма этот курс готовит обучающегося к принятию образовательных,
профессиональныхижизненныхвызовов.
Цель курса (дисциплины) – В современном мире, когда информация становится доступна, на первый
план выходят навыки работы с ней. Успешным и эффективным, как в учебе, так и в профессиональной
деятельности, становится тот, кто видит причины и просчитывает следствия, избегает автоматизма
восприятия, грамотно ставит вопросы и решает задачи. Такой подход позволяет не становиться жертвой
манипуляций, не теряться в информационных потоках и адаптироваться к условиям постоянно
меняющегосямира.
Задачи курса - Для включения в социально значимую деятельность докторант должен уметь выражать
своимысливустнойиписьменнойформе,формироватьиотстаиватьсвоюпозициювобщениисдругими,
ориентироваться в разных коммуникативных ситуациях. Все это – навыки, которым можно научиться в
ходеосвоенияпредлагаемогокурса.
Уникальность этого курса состоит в том, что он формирует навыки, необходимые для успешного
освоения большинства учебных дисциплин. Закладываемые им ценности – самостоятельность,
рефлективность,рациональностьитолерантность–составляютосновууниверситетскогообразования.
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Курс разработан на основе современных исследований и методологических рекомендаций в сфере
психологии критического мышления, теории аргументации, обучения письму в высших учебных
заведениях, а такженаизучении существующих программпо критическомумышлению исиллабусовв
ведущих вузах.
Содержаниекурса:
Тема1. Вопросыэволюцииакадемическогописьма,историяегостановленияиразвития
Письменность ознаменовала начало обозримого периода истории человеческой цивилизации. Знания
предковомиреиприродепередавалисьпотомкамименновписьменныхтрудах.Можносмелоговоритьо
том,чтописьменностьявляетсясвязующимзвеноммеждупрошлыминастоящим.
Прообразы академического письма эволюционировали за последние пять тысяч лет от иероглифов на
камне до букв на бумаге. Сохранившиеся письменные памятники хранят в себе кроме бытовых и
религиозных записей и сведения об астрономии и геометрии. Ведь не секрет, что эти науки появились
никак не сто лет назад, а существовали еще в древнем мире. Первые научные данные, написанные на
камнях или гипсовых табличках, были предназначены лишь для особого круга людей, а древние языки,
которымиивелисьзаписи,сегоднясчитаютсямертвыми.
Каждаяцивилизацияоставилапослесебяписьменныйследвистории.Сложилось так, чтодревнеримская
латынь стала языком для разнообразных академических письменных материалов. Но со временем
происходило совмещение языков международного общения, которое так пропагандировали страны-
колонизаторы. Это не удивительно, ведь мир находился в процессах непрерывного общения, и
приходилосьнаходитьточкисоприкосновенияипонимания
Тема.2 Современнаянаукаобакадемическомписьме
Современнаянаукаобакадемическомписьмеберётсвоёначалов1930-егг.отзарождениятакназываемой
новой критики (new criticism), которая окончательно вытеснила филологическую критику и повлекла за
собой кардинальный пересмотр курсов письма вне связки с литературой. В 1949 г. прошла первая
конференцияпокомпозициии коммуникациив высшемобразовании–Conference ofCollegeComposition
andCommunication (СССС).Конференцияи выходящийс этогожевременижурнал «CollegeComposition
and Communication» (уровень Q1) представляют собой наиболее авторитетный орган академического
письма. В июле 2018 г. на одной из площадок конференции в Денвере выступили руководители четырёх
центровписьмаизРоссии:Э.Л.Сквайрс (РЭШ,Москва),Н.А.Гунина (ТГТУ,Тамбов),В.М.Евдаш(ТГУ,
Тюмень)иИ.Б.Короткина(РАНХиГС,Москва).
Наиболее важной характеристикой академического письма, определяющей его цели и содержание,
являетсясоциальнаяфункция(«дело»первичнопоотношениюк«слову»).Поэтомутеоретическиеосновы
дисциплины составляют три научных направления, связанных с социологией знания: исследования в
областиграмотности,социальныйконструктивизмиакадемическийдискурс.
Начиная с Дж. Дьюи трактовка письма как социальной практики является фундаментом методики
обученияписьмувсотрудничестве (collaborativewriting).Как видим, лингвистикаифилологияневходятв
список теоретических основ письма, но это не означает, что язык не важен: он, безусловно, является
средством достижения цели коммуникации, но именно средством донесения содержания, а не
доминирующим фактором научной аргументации. Отсюда важность краткости, точности и организации
текстадляадресата,читателя.Значительнуючастьсодержанияакадемическогописьмасоставляютименно
металингвистические компетенции, которые охватывают три аспекта риторики и композиции: фокус,
организацию и механику. Лишь на уровне механики (синтаксические связи, модальность, лексика)
академическоеписьмосоприкасаетсясязыком,ноиздесьлогикапревалирует.
Обучение академическому письму как социальной практике требует специального знания, а не
подражательной практики или литературного таланта. Риторическим и публикационным конвенциям,
выработаннымзападнымиэкспертамиакадемическогописьма, можнои нужнообучать, чтобынаучиться
конструировать текст в полном соответствии с требованиями глобальной научной коммуникации,
постепенноизбавляясьотложногоакадемизма.Всвязисвовлечениембольшогочислаучёныхвсегомира
в публикационный процесс вопрос об обучении пишущих специалистов сегодня стоит особенно остро.
Если «академическое письмо» – это «зонтичный» термин, включающий обучение самостоятельному,
дискуссионномуписьмувшколеинаучно-исследовательскомуписьмувуниверситете, то зародившеесяв
2010-е гг. новоенаправление«Английскийязыкдлянаучно-исследовательскихцелей»[20]предназначено
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именнодляобучениянаучно-педагогическихработников.Онопризванопомочьимписатьв соответствии
с международными риторическими и публикационными конвенциями, а также понимать редакторов и
рецензентов, т.к. и здесь существуют определённые, выработанные за последние 70 лет, методы
коммуникации.Академическоеписьмопродолжаетактивноразвиваться, динамичноохватываявсёновые
ракурсыисследования.
Тема3Академическоеписьмо: жанры,структура,особенностинаписания, областьприменения
Академическое письмо – это создание письменных текстов в академическом дискурсе, организация и
выражение полученных оригинальных знаний согласно научно-исследовательским критериям
определенной научной области, применительно к специфике предмета познавательной деятельности в
определеннойформежанраакадемическогописьма.
Академический текст является выражением и обоснованием своих идей в понятном, убедительном,
правильно организованном, удобном для восприятия научном тексте. Текст обязательно должен быть
доступнымипонятным, а стильизложениянаучным.Длянаписанияакадемическоготекстаавтордолжен
обладать как лингвистическими компетенциями - уметь перефразировать слова и выражения,
вербализировать идеи с помощью языковых средств уровне предложения, абзаца, текста;
металингвистическими компетенциями- логично мыслить, уметь анализировать, иметь развитое
критическоемышление.
Текст, построенный и написанный согласно правилам академического письма, строится по моделям, в
которыхкаждыйструктурныйэлементдовольночеткоопределен
Существуют стандартные структурно-семантические блоки, лексико-грамматические фрагменты,
стилистические особенности, которые нужно использовать при выражении и аргументировании
собственного мнения, объяснения доказательств, логического выстраивания аргументов. Именно эти
стандартные речевые блоки и задают стандарты мышления и представления своих суждений. При
наличии такой стандартизации в академическом тексте остро является задача выработки исследователем
своегоуникальногостиля,авторскогостиляиавторскойидентичности.
В практике академического письма существуют форматы статей, наиболее распространенными среди
которых являются формат исследовательской статьи, формат обзорной статьи, формат краткого
сообщения. Так как в практике европейскойнауки содержится весьма обширное эмпирическое наследие,
то доминирующимформатом европейских статей является исследовательские, которые подаются в виде
отчета о проведенных исследованиях. То есть научные публикации западных ученых являются своего
родаотчетамиопроведенныхисследованиях[3].
Обзорные статьи являются результатом работы автора или группы авторов по обобщению всех
исследований на определенную тему. Краткое сообщение может не показывать полученные конкретные
результаты, адемонстрироватьтеилииныеявления,процессы.Вобзорныхстатьяхикраткихсообщениях
отсутствуеттакаяструктурнаячастькакэксперимент.
Академические тексты отличаются и по составлению ключевых слов. Так, в академическом письме
принятоключевыесловапредставлятьввидерядаиз6словилисочетаний, причемключевыесловамогут
отличаться от тех, что используются в заголовке, аннотации и тексте статьи. Это могут быть
терминологические перифразы или обобщающие понятия по отношению к тем, что использовались в
статье,ноониобязательнодолжныточноотражатьто,очемидетречьвработе.
Тема 4. Критическое мышление Скептицизм и объективность. Принятие решений. Когнитивные
искажения.Ошибкимышления
Быстрое и медленное мышление, рефлексивность и метакогниция, типы чтения и письма, отличие
«данных»отинформации,информацииотзнания,теориязнанияипонятие«правды».
Тема 5. Аргументы, мнения, убеждения. Риторические приемы, обращение к эмоциям, средства
воздействиянааудиторию
Что такое аргумент, убеждение при помощи логики и без, валидный и невалидный аргумент, дедукция,
индуктивный аргумент и неопределенность, абдукция, ложные аргументы и ошибочные рассуждения,
неформальные ошибки соответствия, Post hoc и ошибки каузации, неформальные ошибки презумпции,
фундаментальные ошибки атрибуции, ретроспективное искажение и публикационная ошибка, анализ
сообщения: эмоцииичеловеческаядрама, созданиеконтекстадляактаубеждения, риторикакакоружиеи
защита,логикаириторикаприписьме.
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Тема 6. Система анализа вербальных взаимодействий (коммуникации) (SAVI). Системное
мышление.Прагматизм
Речевой акт, коммуникативные ситуации, энтимемы, софизмы, имплицитные предпосылки и

пресуппозиции,основныепроблемыиблокивкоммуникации,ихустранение.
Тема 7. Теории аргументации. Аргументация в академическом письме. Проблематизация и
полемика
Диалектика и аргументация, аргумент Тулмина и Роджира, новая риторика, аргументация в
академическом письме, социокультурные явления как предмет рефлексивного осмысления и
рациональногоанализ.
Примерныйпереченьвопросов:
1.Прообразы академического письма. Первые научные данные, написанные на камнях или гипсовых
табличках.
2.Современнаянаукаобакадемическомписьме
3.Формированиеконцептуальногополяакадемическогописьмаиакадемическойграмотности
4.Наиболееважные характеристики академическогописьма.
5.Жанры,структуратекстаакадемическогописьма.
6.Скептицизмиобъективностьвкритическоммышление
7.Когнитивныеискажения.Ошибкимышления
8.Критическоемышление:Аргументы,мнения,убеждения.
9.Риторическиеприемы,обращениекэмоциям,средствавоздействиянааудиторию
10.Системаанализавербальныхвзаимодействий(коммуникации)
11.Системноемышление.Прагматизм
12.Теорииаргументации.
13.Аргументациявакадемическомписьме.
14.Проблематизацияиполемика

II.Циклдисциплинспециализированнойподготовки
Д.2.1.1ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕПРОБЛЕМЫЖУРНАЛИСТИКИ
Описание курса (дисциплины): Дисциплина «Теоретико-методологические проблемы журналистики»
способствует реализации индивидуальных способностей и развитию творческого потенциала личности,
сформировать у докторантов комплекс знаний, пониманий и умений в сфере фундаментальных
теоретическихосновдеятельностиСМИ.
При всем многообразии используемых методов журналистской науке до сих пор не хватает четкости в
определениисамогопредметаисследования—журналистики.
Цель курса (дисциплины). Без отчетливого представления об основных категориях, понятиях
исследуемого явления невозможно корректно выстроить теоретическую основу любой научной
дисциплины. Более того, в этом случае возникают сложности и в определении сути практической
деятельности. Встает целый ряд вопросов: каковы приоритеты в подготовке специалистов, как будет
развиваться отрасль и т. д. Такое положение вещей указывает на необходимость более основательной
проработкиметодологии.
Задачикурса.Процесснаучногопознанияосуществляетсянаосновевыработанныхметодов.Методы,по
сутидела,предопределяютуспехлибонеудачуизысканий.Применительнокосмыслениюжурналистской
практики, некоторые из них должны быть усовершенствованы. Данное положение основывается на
результатах анализа материала целого ряда научныхи учебных статей, пособий, монографий. Результаты
обобщенияразрозненныхданных, различныхнаправленийисследованияжурналистики (что самопосебе
нечастовстречаетсявнаучнойлитературе)указываютнанеобходимостьпостановкивопросаовыработке
совершенноновых,оригинальныхисследовательскихподходов.

Ожидаемыерезультатыобучения:
Врезультатеизучениякурсадокторантдолжен:
знать:
 основы философии науки, парадигмы развития современной науки и представлять место
журналистикивсистемеэтихпарадигм;
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 особенности и принципы организации фундаментально-теоретических и прикладных
медиаисследований;
 разработкипрограммы,выбораметодов,отбораэмпирическогоматерила;
 новейшие технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
информацииразныхтипов;
 новейшие технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче
информацииразныхтипов.
уметь:
 анализировать полученную научную информацию и использовать выводы исследовательского
характеравпрофессиональнойдеятельность;
 применять полученныезнаниявсвоейисследовательскойижурналистскойдеятельности;
 самостоятельнопровестиисследованиеактуальнойпроблемы;
 грамотно анализировать и интерпретировать полученнуюинформациюсформулировать выводы,
имеющиенаучнуюипрактическуюзначимость;
 использоватьзнанияисследовательскогохарактеравпрофессиональнойдеятельности;
владеть:
 основамиметодологиинаучногопознания.
 методологиейиметодикоймедиаисследований;
 цифровыми технологиями и техникой для решения задач профессиональной деятельности
(научно-исследовательскойижурналистской);

Содержаниеучебногокурса:
1.Методыиметодологическийпроблемыизученияжурналистики.Понятиеметоди егоприкладное
применение в научных исследованиях разрабатывается уже давно. Под методом понимается
«совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности,
подчиненных решению конкретной задачи»1. В производстве это будет «система приемов изготовления
определенных изделий; в педагогике— система воспитательных и образовательных средств; в науке—
способы исследования и изложения материала»2. Под методами изучения журналистики, как одного из
направлений научного знания и области социальной практики, подразумевается некая совокупность
приемов, методов исследования. К ней могут быть применимы распространенные и давно признанные
методы.Ихоченьмного, речьидетдажеомножестверазличныхклассификацийтакихподходов.Говорят,
например, о методах эксперимента, обработки эмпирических данных, построения научных теорий и их
проверки, изложения научных результатов (членение методов, основанное на членении стадий
исследовательскойдеятельности).
По другой классификации методы делятся на философские, общенаучные и специально-научные. Еще
одна классификация опирается на различие качественного и количественного изучения реальности.
Различаютметодывзависимостиотформпричинности: однозначно-детерминистскиеивероятностные, и
т. д. Подобное разнообразие подходов неизбежно ставит перед всяким исследователем проблему: какой
метод наиболее целесообразно использовать, какой из них будет наиболее оптимальным в том или ином
случае? Это вопросы методологии, являющейся учением «о методах познания и преобразования
действительности», применением «принципов мировоззрения к процессу познания, к духовному
творчеству вообще и к практике». Подметодологией понимается также «учение о структуре, логической
организации,методахисредствахдеятельности»
Иными словами, задача выбора метода и его использования является методологической проблемой. В
отечественной науке о журналистике на протяжении длительного времени складывались разнообразные
методы. Аналитический взгляд на способы изучения предмета возник едва ли не с первых шагов самой
журналистики. Прежде всего, размышляли о ней сами журналисты. В XVIII в. в России это были
Ломоносов и Новиков, а в XIX в. — Вяземский, Белинский и многие другие. Затем подключились и
ученые — историки, филологи, юристы. Первые шаги научного исследования СМИ были эмпирико-
описательными с элементами (часто интересными по содержанию) эстетического комментирования,
вкусовыхоценок. В концеXIX—началеXXв. стала складываться академическаяшколаисследователей
отечественной периодики. Ее представители—А.М. Скабичевский, М. К. Лемке, Н. А. Энгельгардт—
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описывали отдельные издания или группы СМИ, использовали архивы цензурных ведомств. Этот этап
сменился временем господства идеологического подхода. Развитие печати оценивалось в соответствии с
марксистско-ленинскимучениемисвязывалосьсэтапамиреволюционногопроцесса.Нос60-70-хгг.XXв.
ситуация стала меняться. Не будучи удовлетворенными эмпирико-эстетическими и нормативно-
идеологическимиподходами,специалистыначалиискатьиныеметоды.
В область знаний по методологии исследования журналистики внесли свой вклад многие ученые. В
Ленинграде-Петербурге — это А. Ф. Бережной, Г. В. Жирков, С. Г. Корконосенко. В Ростове-на-Дону
усилиями Я. Р. Симкина одно время выходил сборник «Методы исследования журналистики». Этой
проблематике уделяли внимание Е. А. Корнилов, А. И. Станько и многие другие. На сегодняшний день
завоевали признание несколько методологических подходов. К наиболее распространенным и
устоявшимся можно отнести институциональный, функциональный, деятельностный, системный,
исторический, филологический, социологический, коммуникационный, эмпирический и др. Каждый из
нихимеетсвоидостоинства,атакжеповодыдлякритическихоценок.
2.Институциональныйметодизученияжурналистики
Институциональный метод предполагает осмысление феномена как некоего социального института.
Термин институт в данном случае, конечно же, используется в значении, отличном от названия высших
учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и т. д. Социальный институт предполагает
наличие как минимум нескольких характеристик. Одной из них является законодательная база,
совокупность норм, предписаний, требований, регулирующих его функционирование. К этому нужно
добавить присутствие определенной организационной структуры. Ну и, наконец, следует отметить, что
функционирование любого социального института обусловлено особенностями развития и интересами
общества. Журналистика отвечает всем указанным требованиями и в силу этого может рассматриваться
как социальный институт. Во-первых, существует законодательная база, регулирующая деятельность
журналистов и соответ ствующих учреждений. Во-вторых, сложилась определенная организационная
структура журналистских предприятий, организаций и т. д. В-третьих, журналистская практика отражает
общественные интересы и потребности, а также имеет возможность оказывать влияние и на само
общество.
Институциональный подход к исследованию журналистской практики проявляется в работах ряда
исследователей. Скажем, журналистика как субъект права подробно рассматривается Н. К. Заикой, А. Г.
Рихтером, М. А. Федотовым и др.6 Авторы исследуют специфику функционирования журналистики в
области правовых отношений. Они пытаются разобраться в нюансах регулирования деятельности
журналистов законодательными актами: Конституцией, законами «О средствах массовой информации»,
«Об авторском праве и смежных правах», «О государственной тайне» и т. д. В специальной литературе
описываетсяиинойаспектжурналистикикаксоциальногоинститута—ееструктурныесоставляющие.Е.
П. Прохоров и С. Г. Корконосенко указывают на систему различных учреждений, образующих
журналистский комплекс. К таковым учреждениям относят газеты, журнальные, книжные редакции,
издательства, теле- и радиоорганизации, агентства, пресс-центры и т. д., учредителями которых также
выступаютразличныеинституты.
Журналистские институты не могут успешно выполнять свои функции без обслуживающих их служб
наземной и космической связи, организаций, занимающихся доставкой информации, полиграфических
предприятий и т. п. Учебное и научное обеспечение журналистики осуществляется университетами и
другими учебно-научными центрами. Этим же термином — журналистика — обозначается продукция
журналистской деятельности — произведения, из которых составляются номера газет и журналов,
программырадиоителевидения.
Наконец, так называется определенная отрасль научного знания и образования. В последние годы
появляется немало исследований, в которых журналистика рассматривается как определенный тип
социальногоинститута (политический, финансовый), описывается еепроявление в разныхобщественных
сферах.
3. Многоплановость, многоаспектность и проблемы изучения журналистики Политическое
направление изучения журналистского феномена определили работы А. А. Грабельникова, Я. Н.
Засурского, М. М. Ковалевой, С. Г.Корконосенко, Е. П. Прохорова и др.9 Осмысление журналистской
практики в этом контексте ведется сегодня весьма активно и выходит намеждисциплинарныйуровень, с
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привлечениемполитологии,социологии,философииидругихнаук.Взаимосвязьжурналистикиснаучной,
культурной, финансовой областьюимногимидругими сферами также рассматриваютмногие авторы: В.
Д.Мансурова,Л.Г.Свитич,И.Д.Фомичева10.Перечислениеисследователей,атакженаучныхразработок
в этом направлении можно продолжать бесконечно. Среди достоинств институционального подхода,
конечно, нужно выделить концептуальность. Журналистика рассматривается как сложное явление с
определенными нормами функционирования, структурой, взаимосвязями и т. д. Это дает возможность
показать его многоплановость, многоаспектность. Журналистская практика увязывается с
функционированием разного рода социальных институтов, что позволяет проследить особенности
взаимовлиянияобществаижурналистики.Ноэтимидостоинствамивопределеннойстепениобусловлены
иминусыданноготеоретико-методологическогопринципа.
Его последователи, как правило, представляют слишком общие, абстрактные и при этом разноплановые
толкования журналистики. В связи с журналистской практикой упоминаются многие области
общественной жизни: политика, экономика, культура, наука, право. Велик набор и структурных
составляющих журналистики, ее учреждений. Такое «расширительное» объяснение журналистики
оставляетоткрытымвопрособолее-менеечеткомееопределении.
4.Функциональныйподходизученияжурналисти
Функциональныйподходпредполагаетописаниеявленияисходяиззадач,функций.Попыткиисследовать
медийные процессы в этой плоскости предпринимались неоднократно. Если совершить небольшой
исторический экскурс, можно обнаружить, что значение самого термина журналистика уже на первых
порахнеслов себефункционально-смысловуюнагрузку.Исследователямиотмечается, что, появившисьв
русскомязыкес 30-х гг.XIXв., этословотрактовалосьтогдакак зеркало, в которомотражаетсявсяжизнь
общества,ажурналистименовалсяразносчикомновостей.
К концу столетия термин получил толкование «формы общественно полезной деятельности».
Впоследствии выявление функций журналистики ставилось и продолжает ставиться во главу угла
многимиотечественнымии зарубежнымиавторамикниг, учебныхпособий, статей. Так, Е.В.Ахмадулин
приписывает журналистике задачи информировать массовую аудиторию, воспитывать, развлекать, а
такжеотражатьиформироватьобщественноемнение.ПомнениюВ.В.Тулупова,журналистикаобладает
возможностью«формировать сознание масс, ориентировать их в явлениях, процессах и закономерностях
социальнойжизни,прогрессивновлиятьнаихубеждения,взгляды,идеалы,стремления,показыватьпутии
средства достижения целей, направлять социальную активность людей в соответствующее целям русло».
Е. П. Прохоров, обращая внимание нафункциональнуюсторонужурналистики, отмечает, что она может
выступать «как социальное явление, выполняющее систему специфических функций по массово-
информационному обеспечениюжизнедеятельности социального организма». С. А. Михайлов выделяет
управленческую(манипуляторскую),коммуникативнуюфункциипрессы,неисключаетрассмотрениееев
рамкахтеории«СМИ—четвертаявласть»ит.д.
Функциональный подход позволяет выявить своеобразие журналистики, сравнить ее с иными
проявлениями социальной практики исходя из задач, функций. Однако не всегда такое сравнение может
быть показательным, сложно выделить задачи, решением которых призваны заниматься журналисты и
только журналисты. Например, управленческая или манипуляторская функции присущи также рекламе
иликинематографу.Крометого,еслиисследоватьтолькофункциональныйаспект,запределамивнимания
остаются иные важные сущностные характеристики. К ним можно отнести, скажем, содержательные
особенности передаваемой информации, своеобразие каналов ее распространения, аудитории и многое
другое.
7. Деятельностныйподходизученияжурналистики
С функциональным методом исследования тесно сопряжен деятельностный подход. Известно, что
функции какого-либо явления проявляются только в процессе его развития, действия. Поэтому, выявляя
задачижурналистики,исследователиизначальноинтерпретировалиеекакнекуюдеятельность.Болеетого,
журналистика, как правило, рассматривается не в качестве деятельности вообще, а как массово-
информационная деятельность. С этим трудно не согласиться. Действительно, информационная
деятельность подразумевает усилия, обеспечивающие «сбор, обработку, хранение, поиск и
распространениеинформации, а такжеформированиеорганизационногоресурсаиорганизациюдоступак
нему». Как раз этим и занимаются творческие сотрудники журналистской профессии. Уместность
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использования понятия массовая информация также не вызывает вопросов. Оно означает: —
направленность информации на массу независимо от величины и пространственной рассредоточенности
аудитории; — соответствие нуждам этой массы, обеспечение ее сведениями, которыми она может
оперироватькаксвоимивразныхсферахжизни;—доступностьинформациидлямассы,простотаформы,
способствующая легкому усвоению; — возможность одновременного получения массовой аудиторией
информации.Собственнос этимикритериямисоотносятсяраспространяемыежурналистамипосредством
СМИинформационныесообщения.
В современной исследовательской литературе объяснение журналистики как деятельности нашло
широкое распространение. Толкования подобного рода присутствуют в справочниках и энциклопедиях:
«Журналистика — вид общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому
распространению актуальной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио,
телевидение,киноит.д.)»16.АналогичнуюинтерпретациюдаетС.Г.Корконосенко.
Е. П. Прохоров, принимая во внимание множество проявлений и толкований журналистики, также
допускает ее объяснение как системы видов деятельности. Он выделяет несколько направлений. Это
деятельность по созданию газет, журналов, теле- и радиопрограмм, по организации функционирования
агентств, информационных служб и других институтов журналистики, по разработке и реализации
информационной политики. При рассмотрении журналистского феномена автор подразумевает, что это
также и организаторская работа: создание коллективов, налаживание массовых связей и отношений с
другимисоциальнымиинститутами, проведениенаучныхисследований, участие в подготовке кадрови т.
д. Наконец, он указывает на то, что это и творческая деятельность по сбору и обработке информации,
созданиюпроизведенийдлягазет,журналов,бюллетенейинформации,теле-ирадиопрограмм
. М. М. Ковалева подчеркивает, что «журналистика по определению является областью не только
общественной, но и творческой деятельности» Деятельностный принцип предполагает изучение
журналистики под особым углом зрения. Поскольку всякая деятельность целеполагающа, то и
«информационная деятельность журналистики в качестве своей целевой функции имеет управление
сознанием и поведением аудитории». Этот тезис был в центре внимания, когда журналистика
рассматривалась с точки зрения сугубо идеологической, как инструмент «агитации — организации —
пропаганды».
8. Проблемацелевоговоздействияжурналистикинааудиторию
Внастоящее время с развитиемновых технологийиформированиеминформационного общества данная
проблема целевого воздействия журналистики на аудиторию также чрезвычайно актуальна, и она
зачастую становится предметом осмысления. Подобный метод исследования сопряжен с практическим
функционированием журналистики. Это позволяет не отрываться от реальности и получать актуальную
информацию. Полученные в результате применения метода сведения, как правило, имеют практическую
ценность и помогают налаживать журналистскую деятельность, а также выстраивать отношения
журналистики с другими социальными институтами и обществом в целом. Но деятельностный подход в
тоже самое время не приемлем для комплексного исследованияжурналистики в разных ее проявлениях
(скажем, специфика текста журналистских произведений, особенности законодательной базы
регулированияСМИи т. д.).В егорамкахневсегда удаетсярассмотреть важные вопросытеоретического
характера, раскрывающие базовые принципы функционирования журналистики (теория информации,
коммуникацииидр.).
7.Системныйподходизученияжурналистики
Многие проблемы, характерные для уже упомянутых методов, успешно решаются в системном подходе
изучения журналистской практики. Он предполагает изучение явления как целостной системы во всем
многообразии связей и взаимоотношениичастей. Это направление интенсивно развивалось в науке вXX
столетии, и его развитие зачастую связывается с успехами кибернетики и математики. О возможности
применения системного метода к журналистике заявляли, в частности, такие исследователи, как Е. В.
Ахмадулин,Е.А.Корнилов,С.Я.Махонина.
Определяя систему как упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных
между собой и образующих некоторое целостное единство, сторонники системного подхода наделяют
этими качествами журналистику и пытаются применить к ней данный метод. В качестве системы
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рассматриваются средства массовой информации и журналистика. Это сложная многокомпонентная
система,органическивходящаявсоциальнуюсистемуобществавцелом.
В рамках подхода предпринимаются попытки разобраться с основными понятиями системы СМИ. В
частности, Б. И. Есин дает следующее определение системы периодики: «Под системой печати мы
понимаем не просто сумму всех изданий с существующей между ними субординацией, а точное
представление о всех типах периодических изданий данного времени, обеспечивающих полноту
информации данного общества. Система печати — понятие историческое. Складывается она под
влияниемпотребности в средствах управления, информации, пропагандыи агитации в обществе, зависит
оттехническихвозможностей, состояниячитательскоймассыиразвития самойжурналистикикакособой
сферычеловеческойдеятельности»
. Или более лаконичная трактовка: «...Это совокупность изданий, определяемая, с одной стороны,
политикойгосударства,асдругой—потребностямиобществанакаждомисторическомотрезкевремени».
Система журналистики вообще обычно рассматривается в качестве подсистемы более широкого
образования (социального общества) и в свою очередь состоит из целого ряда подсистем, которые сами
могутбытьрассмотреныкаксистемы.Сучетомвышесказанногоможноотметить, что системныйподход
предполагаетизучениесложногоявлениясразныхточекзрения,сучетомсложныхвнутреннихивнешних
взаимосвязей.Вэтомсостоитегонесомненноепреимуществопередмногими
остальнымиметодами,когдаизучаетсялишьодинилинесколькоаспектовявления.
Исследуя журналистику как систему, можно получить о ней весьма полное и разностороннее
представление. Вместе с тем в силу слишком широкого поля исследования внутри этого подхода
возникает несколько направлений. Например, речь может идти о проблемно-содержательном (изучается
одно или несколько изданий), системно-функциональном (исследуются внутренние связи системы) и
многих других. Возникает проблема поиска уже в рамках этого метода наиболее оптимальных и
приемлемыхприемовдляисследования.
9. Дискурсивныйметодизученияжурналистики
Не так давно в определенном кругу исследователей стало обсуждаться еще одно направление изучения
журналистики, котороеполучилонаименование дискурсивныйметод. Этойпроблемепосвященыработы
И. В. Силантьева, Э. В. Чепкиной и др. Само понятие дискурс имеет множество интерпретаций («тело
дискурса—этооткрытоемножествовысказываний,какосуществленныхвпрактикекоммуникации,таки
возможных, предосуществленных—однако высказываний не любых, а построенных в системе силовых
линий социокультурного поля данного дискурса». Оно не является устоявшимся и общепринятым в
научнойсреде.Возможно, чтов будущемэтотметодзаявито себе, нонаданномэтапенаходитсяв стадии
становления.
10. Историческийподходизученияжурналистики
Рядтеченийисследованияжурналистикинапрямуюсвязаныс тойилиинойфундаментальнойнаукой—
историей, филологией, социологией. Исторический подход имеет целью представить закономерное
развитиежурналистикивисторическойретроспективе.ОнимеетбогатыетрадициивРоссии.
История русской, отечественной и зарубежной журналистики преподается в вузах КР, этой тематике
посвященонемалоучебныхинаучныхтрудов.Многиефундаментальныеисследованияпоявились ещев
СССРвовторойполовинепрошлогостолетия:«Очеркипоисториирусскойжурналистикиикритики»(Л.,
1950.Т. 1; 1965.Т. 2),«ИсториярусскойжурналистикиХУ1П-Х1Хвв.» подред. проф.А.В. Западова (М.,
1973).
Исторической тематике посвящены пособия, статьи В. Г. Березиной, Б. И. Есина, Л. Е. Татариновой и
другихисследователей.
Исторический подход предполагает исследование разнообразных аспектовжурналистской деятельности:
творчества отдельных публицистов, типологии СМИ, жанров и т. д. Основной задачей является показ
специфики развития СМИ на определенном историческом этапе, описание динамики процессов,
характерныхдляжурналистики,наосновеисторическогоопытавыявлениетенденцийиперспектив.
9.Историко-культурологическийподходизученияжурналистики
В ряде случаев предлагается пользоваться историко-культурологическим подходом или вообще
рассматриватьжурналистикукакявлениекультуры.Вспециальнойлитературенеоднократноуказывалось
набесперспективностьпопытокотделенияжурналистикиоткультурыикультурыотжурналистики.
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Журналистика, вбирая в себякультурные традиции, усиливаетилинивелируетихв процессе воздействия
на общественное мнение. Естественно, что такие процессы уникальны и своеобразны для каждого
отдельного исторического этапа. Исследование журналистской практики с использованием методов
филологии во многом обусловлено тем, что этот вид деятельности воспринимается как часть
литературного процесса. К тому же журналисты при создании произведений неизбежно оперируют
языковыми средствами, используют материал и инструментарий, который изучается филологической
наукой.
Исторически сложилось так, что русская журналистика в XVIII — первой половине XIX в. изучалась
вместе с литературой, и «русское литературоведение явилось базой для теоретического познания
журналистики». Литераторы того времени активно пробовали себя в издательской деятельности и в
качестве журналистов выступали на страницах газет и журналов с публицистическими статьями. Здесь
можновспомнитьИ.А.Крылова(«Почтадухов»,«Зритель»),Н.М.Карамзина(«Московскийжурнал»),А.
С. Пушкина («Литературная газета», «Современник»), В. Г. Короленко («Русское богатство») и многих
других. Нет ничего удивительного в том, что методы исследования литературного творчества
использовалисьдляосмысленияижурналистскойдеятельности.
В публицистике как особой разновидности словесности исследовались специфика языка, жанрово-
стилистическое своеобразие текста, иные литературоведческие аспекты. Подобные подходы не потеряли
актуальностиисегодня.
10. Исследованиежурналистикивобластисоциологии
Весьма интенсивно в последние годы ведутся исследования в области социологии журналистики. Уже
можносполнымправомвестиречьоновомсложившемсянаучно-исследовательскомнаправлении.Среди
его разработчиков — С. Г. Корконосенко, В. Ф. Олешко, И. Д. Фомичева. Связывая это направление с
классической социологией, исследователи при этом выделяют предмет социологии журналистики: его
составляют «явления журналистики, закономерности и тенденции ее развития, взятые в контексте
социальной жизни, во взаимосвязи с системой теоретико-журналистского знания». На протяжении
последнихнесколькихдесятилетийсформировалоськоммуникационноенаправление.
11. Исследованиежурналистики вкоммунактивистике
Постоянно взаимодействуя с разныминауками—лингвистикой, философией, кибернетикой и многими
другими, — это направление во второй половине XIX — XX столетии выделилось в особую область
знаний, в коммуникативистику, которая большое внимание уделяет исследованию средств массовой
информации: их роли в установлении связей между разными общественными группами, особенностям
воздействия на аудиторию и т. д. Журналистика в рамках коммуникационного подхода предстает как
неотъемлемая часть социальной массовой коммуникации. Среди отечественных исследователей,
уделяющих серьезное внимание данному направлению, можно выделить Ю. П. Буданцева, Л. М.
Землянову. Наряду с историческими, филологическими, социологическими подходами,
коммуникативистикой для исследования журналистской практики привлекаются методы экономики,
психологии, иных дисциплин. Появляются направления: экономика журналистики, психология
журналистикиит.д.
12. Эффективностьиспользованиянаучныхметодовипроблемы визучениижурналистки
Использование методик фундаментальных дисциплин дает неплохие результаты, поскольку в
существующих уже не одно десятилетие науках сложился свой научно-исследовательский
инструментарий, накоплены серьезные наработки. Это позволяет эффективно, динамично и плодотворно
вести исследования. Тем не менее попытки отождествления журналистики с той или иной областью
гуманитарных знаний наряду с глубиной и основательностью предполагают некие рамки, ограничивают
областьпознанияфеномена.
Скажем, результатом филологических исследований будут фун даментальные выводы о специфике
журналистскихжанровилиособенностяхиспользованияречевыхфигур.Однаковнеполязренияученого
в данном случае останутся иные проявления журналистики: ее влияние на политическую жизнь,
механизмы формирования общественного мнения и т. д. Еще раз следует оговориться, что
междисциплинарные исследования, изыскания на стыке различных наук дают ценные по глубине и
значимостирезультаты.
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Ноихиспользованиедлястановленияособойнаукиожурналистикепредполагаетобобщениеполученных
знаний, интерпретацию в рамках неких концепций. Завершая рассмотрение основных методов
исследованияжурналистики,нельзянеупомянутьещеободномподходе, которыйоченьпопуляренсреди
современных исследователей и получил широкое распространение как в академических кругах, так и
среди журналистов-практиков. Условно его можно назвать эмпирическим подходом. Он подразумевает
объяснениеявлениянаосноверядаочевидныхэмпирическихданных.
Применительно к журналистике такие эмпирические данные обнаруживаются в процессе
профессиональнойдеятельностипосбору, обработкеи распространениюинформации.Дляихвыявления
и сбора используются наблюдение за профессиональной деятельностью журналистов, опросы, изучение
рейтингов, аудиторииСМИит.д.Наосновеполученныхэмпирическихданныхидаетсяобъяснениетого,
что же такое журналистика. В. Т. Третьяков, Р. Коперуд и Р. П. Нельсон, Т. В.Шумилина, Б. Ковач и Т.
Розенстилл, другие исследователи рассматривают специфику журналистского ремесла как
профессиональной деятельности, обращаются к опыту журналистов-практиков, дают рекомендации по
совершенствованиюнавыковработы.
Некоторые их суждения вряд ли могут претендовать на научность. Зачастую они вульгарны и изложены
скореевпублицистическом,нежелиакадемичномстиле.Вот,скажем,интерпретацияпонятия«СМИ»В.Т.
Третьяковым: «СМИ есть система взаимосвязи всего мира (общества) и разных субъектов и объектов
внутринего по поводу самых важных для этогомира (общества) проблем» . Вряд ли из этогоположения
можно понять, что входит в систему средств массовой информации, почему она увязывается с
существованиемтолько самыхважных для общества проблем (а о каждодневныхделахи заботах разве в
СМИинформациинепоявляется?).И этоневыдергиваниецитатыизконтекста. Термин«СМИ»автором
большенепоясняется.В книгеэтогоавтора, равнокаки вработахегоколлег,можноотыскатьмножество
других подобных примеров, которые являются яркими, привлекательными с публицистической точки
зрения, но не выдерживают никакой научной критики. Хотя недооценивать вклад сторонников
эмпирическогоподходавкопилкузнанийожурналистикенеследует.
Исследуя прикладные аспекты проявления феномена, они получают любопытные и ценные результаты.
Скажем, на основе опросов сотен журналистов в результате сбора информации на специальных
профессиональныхфорумах, в процессе дискуссий Б. Ковач и Т. Розенстилл сформулировали несколько
принципов, характеризующихнепосредственножурналистскуюдеятельность.Проведемлишьнекоторые
из них: «...Обязательство журналистики— это говорить правду; сущность журналистики заключается в
тщательной проверке фактов; журналистика должна выступать в качестве независимого наблюдателя за
властью».
Эти положения отражают мнения журналистского сообщества и, безусловно, как необходимые
составляющие профессии должны учитываться как журналистами-практиками, так и теоретиками-
исследователями. То же самое касается и иной информации подобного рода: что делает статью
привлекательной, каким образом организовать работу редакции и т. д. Эмпирический подход позволяет
выявить действительно ценные сведения с точки зрения профессиональной организации журналистской
деятельности. Однако полученные данные требуют более глубокого научного, концептуального
осмысления.
Примерныйпереченьвопросов:
1. Методыиметодологическийпроблемыизученияжурналистики.
2. ПервыешагинаучногоисследованияСМИ
3. Институциональныйметодизученияжурналистики
4. Функциональныйподходизученияжурналистики
5. Деятельностныйподходизученияжурналистики
6. Проблемацелевоговоздействияжурналистикинааудиторию
7. Системныйподходизученияжурналистики
8. Дискурсивныйметодизученияжурналистики
9. Историческийподходизученияжурналистики
10. Историко-культурологическийподходизученияжурналистики
11. Исследованиежурналистикивобластисоциологии
12. Исследованиежурналистики вкоммунактивистике
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13. Эффективностьиспользованиянаучныхметодовипроблемы визучениижурналистки
14. Эмпирическийподход вжурналистике
15. Многоплановость,многоаспектностьипроблемыизученияжурналистики

Д.2.1.2ИННОВАЦИОННЫЕМЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯМЕДИАПРОЦЕССОВ
Описание курса (дисциплины): Роль научного знания в сфере функционирования и развития средств
массовой информации детерминирована бурным развитием массово-информационной деятельности
современного общества. В процессе усложнения журналистики и возрастания ее общественной роли
формируются новые требования к системе подготовки докторантов в вузах. Одно из них – привитие
будущемуисследователю - докторанту культурыметодологической, исследовательской. Инновационные
методы научного исследования требуют от докторанта не только определенных знаний в выбранной им
теме, но и владения основными современными навыками исследовательского труда. Для успешной
деятельностинаэтомпоприщетребуютсятакженовыеметодологическиезнания.
Цель учебной дисциплины – теоретическое и практическое овладение современной методологией
исследованияфункционированиясредствмассовойинформации.
Задачиучебнойдисциплины:
1.познакомитьсметодологиейнаучныхисследованийвобластисоциально-гуманитарныхнаук;
2. сформировать у докторантов системное представление о современных теоретических подходах к
изучениюмассовойкоммуникации;
3. раскрыть теоретические и практические основы методологии медиаисследований, в том числе
методологииколичественногоикачественногоанализамедиатекстов,
4.развитьнавыкиорганизациииструктурированияисследовательскогопоискаилипроекта;
5.обучитьдокторантовсамостоятельноготовитьпрограммумедиаисследования. Место
учебной дисциплины в системе подготовки докторанта. Учебная дисциплина «Методология
медиаисследований» является одной из основных в подготовке магистров по данной специальности, так
каквключает в себя теоретическийфундамент специальности, необходимойдля системногопониманияи
управленияисследовательскимипроцессамиворганизации.
Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения
высшегообразования, дисциплиныспециализациии др. Преподаваниедругих учебныхдисциплин, в том
числе относящихся к компоненту учреждения высшего образования, опирается на компетенции,
сформированные магистрантами в период обучения учебной дисциплине «Методология современных
научныхисследований».
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныдокторантдолжен:
знать:
- основные методологические принципы и методы социальногуманитарного познания;
-современныетеоретическиеконцепциивсферемассовойинформацииикоммуникации;
-базовыепонятияметодологиииметодикимедиаисследований; - требования к
подготовкепрограммымедиаисследования. уметь:
сопоставлять различные теории массмедиа, самостоятельно применять теоретические знания к анализу
деятельностисовременныхСМИ;
-составлятьпрограммумедиаисследования;
- применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности, научно-
исследовательскойработе.
владеть:
- системнымипредставлениямиометодологиииметодахмедиаисследований;
- навыками постановки медиаисследовательской задачи для внешней исследовательской группы
(агентства);
-навыкамипроведениясамостоятельногомедиаисследования.

Содержание учебногокурса
Тема 1. Научное исследование в методологическом осмыслении Наука как форма познания.
Философские принципы познания. Методы научного познания. Общенаучные методы исследования:
общелогические, универсальные эмпирические и теоретические методы. Специфика методов социально-
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гуманитарных наук. Понятие методологии, метода и методики научного исследования. Методология
медиаисследования.
Тема 2. Медиаисследование: подходы, функции, классификация Классификация теорий медиа.
Эмпирико-функционалистские, критические, лингвистические, психосоциологические, социальные
группытеорий, коммуникативныетеорииинновацийиполитическая экономиямассовыхкоммуникаций.
Этапы развития медиаисследований. Функции и классификация медиаисследований. Академические и
индустриальныемедиаисследования.
Тема 3 Основные этапы эмпирического медиаисследования. Бриф. Техническое задание. Правила
составления и основные элементы технического задания для внешней исследовательской группы
(агентства).Рабочийпланисследования.Кабинетный(подготовительный)этапипрограммаисследования.
Полевой этап. Этап обработки информации. Этап анализа полученных данных. Требования,
предъявляемыекрезультатаммедиаисследования.
Тема4.Объектипредметмедиаисследования,ихвзаимосвязь.Целиизадачиисследования.Гипотезы
исследованияиихклассификация.Требования,предъявляемыекгипотезамисследования.
Тема 5. Выборочный метод. Понятие репрезентативности. Ошибки выборки. Вероятностные и
невероятностныевыборки.Описаниеиобоснованиевыборочнойсовокупностиисследования.
Тема 6. Обоснование метода сбора и обработки информации. Выбор метода сбора данных в
зависимости от стратегии исследования (количественной, качественной). Стратегический план
исследования,вариантыстратегииисследовательскогопоиска.
Тема 7. Этические аспекты медиаисследований. Тема 2.2 Программа медиаисследования Проблема и
проблемнаяситуация.Основныепонятия,ихинтерпретацияиоперационализация.
Примерныйпереченьвопросов:
1.Наукакакформапознания.Методынаучногопознания.
2. Общенаучные методы исследования: общелогические, универсальные эмпирические и теоретические
методы.
3.Спецификаметодовсоциально-гуманитарныхнаук.
4.Понятиеметодологии,методаиметодикинаучногоисследования.
5.Медиакакобъектмеждисциплинарногоисследования.Методологиямедиаисследования.
6.Подходыкклассификациитеориймедиа.
7. Коммуникативныетеорииинноваций. 8.
Политическаяэкономиямассовыхкоммуникаций.
9.Медиаисследование:функциииклассификация.
10.Основныеэтапыпроведениямедиаисследования.
11.Исследовательскаяэтика.
12.Брифитехническоезаданиенапроведениемедиаисследования.
13.Рабочийпланисследования.
14.Программаисследования.Общаяхарактеристика.
15.Проблема, проблемнаяситуация, объектипредметмедиаисследования. 16.Целии
задачиисследования. 17.Гипотезы
исследованияиихклассификация.Требования,предъявляемыекгипотезамисследования.
18.Основныепонятия,ихинтерпретацияиоперационализация. 19.
Выборочныйметод.Понятиерепрезентативности.Ошибкивыборки. . 20.Методы
сбора и обработки информации. Выбор метода сбора данных в зависимости от стратегии исследования
(количественной,качественной).

Д.2.2.1«СМИВПОСТКЛАССИЧЕСКОЙСОЦИОЛОГИИ»
Описание курса (дисциплины):Учебная дисциплина «Медиа в постклассической социологии»
направлена на формирование у докторантов профессиональных знаний о новых нетрадиционных
социологических подходах к интерпретации функционирования институтов массовой коммуникации в
современномобществе.Программастроитсявокругэволюциимедиаисоциологии, включаетв себятакие
современныенаправления социологических исследованиймедиа, какмедиаэкология, культурсоциология,
сетевое общество и виртуальная реальность, гендерная социология, макдональдизация и визуализация
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медиа, антропологическая теориямедиа.Изучениедисциплины«Медиа в постклассической социологии»
необходимо для эффективнойнаучно-исследовательской работыдокторанта и подготовкиим выпускной
научно-исследовательскойработы(диссертации).
Целиучебнойдисциплины.Целямиосвоениядисциплиныявляютсяформированиеудокторантов
профессиональныхзнанийоновыхнетрадиционныхсоциологическихподходахкинтерпретации
функционированияинститутовмассовойкоммуникациивсовременномобществе.
Задачиучебнойдисциплины:
-познакомитьсметодологиейнаучныхисследований постклассическойсоциологии;
-сформироватьудокторантовсистемноепредставление опроведениесоциологического
исследованиясприменениемпарадигмпостклассическойсоциологии;
-раскрытьтеоретическиеипрактическиеосновыметодологиипостклассическойсоциологии
-развить способностьккритическомуанализуиоценкесовременныхнаучныхдостижений;

Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы
Дисциплина«Медиавпостклассическойсоциологии»базируетсяназнаниях,полученныхвходеосвоения
ООПбакалавриатаимагистра«Журналистика».Эффективноеусваивание
дисциплиныневозможнобезранееизученныхсоциологическихдисциплин,рассматривающих
традиционныеметодыанализаСМИвсоциальномконтексте,освоенныхметодиксбораиобработки
социологическойинформации.Даннаядисциплинаразвиваетсовременныйракурсанализамедиаи
выступаеттеоретико-методологическидополнениемкдисциплинам«Социология»и«Социология СМИ»
(бакалавриат),«Теорииипрактика массовыхкоммуникаций»,«СовременныетеорииМК»(магистратура).
Изучениедисциплины«Медиавпостклассическойсоциологии»необходимодляэффективнойнаучно-
исследовательскойработыаспирантаиподготовкиимвыпускнойквалификационнойработы(ВКР)
научно-исследовательскогохарактера.
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныдокторантдолжен:
Знать:
-современныепарадигмысоциологическихподходовксредстваммассовой
коммуникациииуметьихиспользоватьвсвоейисследовательскойдеятельности;
-современныеметодологиюиметодыдля самостоятельнойнаучно-исследовательскойдеятельности
Уметь
- формулироватьисследовательскуюзадачунапроведениесоциологического
исследованиясприменениемпарадигмпостклассическойсоциологии;
-проектироватьиосуществлятькомплексныеисследования,втомчисле
междисциплинарные,наосновецелостногосистемногонаучногомировоззрения
Владеть
- необходимойсистемойзнанийобактуальныхпрактикахинаучныхисследованияхподанному
направлению
-методамисоциологическихисследованиймассовойкоммуникации,вытекающихизнетрадиционных
подходовканализусовременныхСМИ;

Содержание учебногокурса
Тема1.Медиасоциологиякакпостклассическаясоциология
Цифровая революция как фактор развития новой коммуникационной среды (интернета). Новые
общественные изменения, их отражение в различных социологических подходах, направленных на
осмысление этих перемен. Постклассическая социология как обобщающее понятие, включающее в себя
разнообразныепопыткисоциологовдатьадекватнуюкартинуфункционированиясовременногообщества
иСМИ-еговажнейшегоинститута.ОтСМИкмедиа:содержательныеизмененияосновныхпонятий.
Медиасоциология – применение социологической эпистемологии к медиа, как материальному носителю
знаковых сообщений; явлению, охватывающему весь комплекс коммуникационных технологий,
выступающему в качестве посредника в коммуникации и оказывающему сущностное влияние на саму
коммуникациюиобщество,в
которомэтакоммуникациясвершается.
Тема2.Социальныеконцепциимедиасоциологии
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Понятие медиаэкологии, специфика этого направления. Медиаэкология – область изучения влияния
символических систем и технологий на социальную организацию, познавательные процессы,
политические и философские идеи человеческого общества. Социологический дискурс медиаэкологии:
анализ информационной среды с точки зрения различных социальных групп и слоев общества.
Информация, распространяемая СМИ как общественный ресурс. Определение новой среды как как
«инфосферы» (Д. Рашкофф), «медиакультуры» (Н. Кириллова), «символической инфоноосферы» (Е.
Цуканов). Доверие в цифровой среде. Социология доверия (П.Штомпка) Периодизации трансформации
обществаикультурывсвязистехнологическимиизменениями(С.Лем,В.
Беньямин, Ж. Эллюль, Л. Мамфорд, М. Маклюэн, Н. Постман и др.). История медиа с перспективы
медиаэкологии. История Интернета и мобильных технологий. Паттерны медиа и механизмы их
поддержания. Проблема информационной перегрузки в медиасреде, ее последствия и способы борьбы с
ней. Проблема экспертного знания в медиасреде, трансформация публичного дискурса. Проблема
медиавирусовимедиавойнвмедиасреде.
«инфосферы» (Д. Рашкофф), «медиакультуры» (Н. Кириллова), «символической инфоноосферы» (Е.
Цуканов). Доверие в цифровой среде. Социология доверия (П.Штомпка) Периодизации трансформации
общества и культуры в связи с технологическими изменениями (С. Лем, В. Беньямин, Ж. Эллюль, Л.
Мамфорд,М.Маклюэн,Н.Постманидр.).Историямедиасперспективымедиаэкологии.
ИсторияИнтернета и мобильных технологий. Паттернымедиа и механизмы их поддержания. Проблема
информационнойперегрузкивмедиасреде,еепоследствияиспособыборьбысней.Проблемаэкспертного
знания в медиасреде, трансформация публичного дискурса. Проблема медиавирусов и медиавойн в
медиасреде.
Тема3.Культурсоциологияимедиасоциология
Культура как важнейший фактор формирования социальной жизни. Культура в социологии М.Вебера.
Культура в социологии Э.Дюргейма. Социлогия культуры. СМИ и культура. Культурсоциология как
«сильнаяпрограмма»(strongprogram)Дж.Александера.Культуракаксовокупностьэлементоввнутренней
среды человеческого действия – смыслов социальной жизни. Культура как независимая переменная
общественных преобразований. Культура вводится как совокупность смысловых структур, порядок
которыхзадаетсясимволами,имеющимиособуюэмоциональнуюпритягательность–
сакральными символами. СМИ как инструмент формирования сакральных символов. Конструкция и
деконструкциясимволическихсмысловсакральногоипрофанного.Культурнаярасшифровкатехники.
Тема4.Социологиясоциальныхмедиа
Концепция модернизационного развития Георга Зи ммеля. Сетевое общество – это общество, в котором
главные изменения вызваны распространением сетевых, цифровых информационно-коммуникационных
технологий. Ян ванДейк о массовом и сетевом обществе. Б. Веллмен, С.Хилц иМ.Турофф о различных
подходахксетевомуобществу.КонцепциясетевогообществаМануэляКастельса.Акторно-сетеваятеория
(БруноЛатур).Цифровоенеравенствоицифровойразрыв.Концепция«новыхмедиа».Особенностиновых
медиа: телекоммуникационные технологии, интерактивность и цифровой код. Виртуализация
человеческой деятельности как результат развития сетевого общества. Сетевой подход как методология
концептуализации медиатизированной социальной реальности. Социальные сети как комплекс
относительно стабильных и долговременных взаимодействий неформального характера, не имеющих
выраженной организационной структуры и выполняющих по отношению к их участникам функцию
увеличенияобъемаличногоисоциальногокапитала.СМИвсоциальныхсетях.
Социальныемедиа.
Тема5.ГендернаясоциологияСМИ Макросоциологические
теории гендера. Микросоциологические теории гендера. Клод Леви-Стросс о гендере как основе
построения социальной структуры общества. Разновидности современной теории феминизма: гендерное
различие,гендерноенеравенство,гендерноеугнетение,структурноеугнетение.Феминистская
социологическаятеория.Женщинаиобщественнаяэлита.Гомосексуальныйсоциум.
ЖенщиныкакцелеваяаудиторияСМИ.Гендерныйпорядокигендерныестереотипывмедиа.Мужскойи
женскийобразврекламе.ГендерныезаблуждениявСМИ.СМИипроблемыгомосексуализма.
Тема6.Социологиямедиамобильности Основные
положения социологии мобильности Д.Урри. Опора в рассмотрении социальной жизни на метафоры:



35

«сеть», «поток», «путешественник», «кочевник», «бродяга», «турист» и их версии. Использование
метафоры «кочевник» для характеристики критически настроенного сознания, сопротивляющегося
господствующим культурным кодам. Скейпы и потоки. Телевидение и радио как воображаемая
мобильность. Продуцирование «глобальной деревни» телевидением, размывание границы между
приватнымипубличным.
Воображаемое путешествие. Компьютер как средство виртуального путешествия. Компьютеры и
дематериализация средств сообщения и коммуникации. Мобильность как «характер мгновенности».
Исключительные возможности встреч людей и их интеракций в мультимедийной среде, прежде всего в
киберпространстве.
Медиамобильностькаквозможностьактора(спомощьютехническихсредств)перемещатьсявсмысловом
пространствеивремени.
Тема7.МакдональдизацияСМИ
Макдональдизация - образ организации современной социальной жизни, базовых принципов,
способствующихеедальнейшейрационализации. ТеориярациональностиМ.Вебера.Основныеэлементы
формальной рациональности, лежащие в основе процесса макдональдизации: эффективность (каждый
аспект организации ориентирован на минимизацию времени); предсказуемость (знать, что ждет людей в
любомместеив
любое время); упорнаколичественныепоказатели (больше, значитлучше); контроль (замена связанныхс
человеком технологий унифицированными технологиями, не требующими участия людей).
Индустриализация СМИ как процесс макдональдизации. Эффективность, предсказуемость, контроль
через количественные параметры в СМИ. Телевидение: эстетика на втором месте. Мир мак-кино.
Макдональдизация
межличностнойимассовойкоммуникации.РациональноеииррациональноевСМИ
Тема8.ВизуализацияСМИ
Визуальная социология (П.Штомпка) - изучение социальных и культурных явлений сквозь призму
визуальных образов и репрезентаций (фотографий, фильмов, рекламы и пр.). «Визуальная» тематика в
рамках таких направлений, как (пост)структурализм и семиотика: в работах Р. Барта иМ. Фуко, Т. Ван-
Дейка, П. Бурдье и пр. Исследования феномена визуальной культуры в трудах Ж. Деррида, Ж.Лакана,
М.Шапиро, К. Силвермана, Ж. Бодрийяра и других ведущих современных теоретиков. Визуальные
данные социологии. Расширения визуального в общественнойжизни. Визуализациямира и визуализация
воображения.Визуальныепредставления.Визуальныепроявления.Визуальноевоображение.Визуальные
образы в СМИ как предмет интерпретации. Герменевтический анализ. Семиотическая интерпретация.
Структурнаяинтерпретация.Дискурсивнаяинтерпретация.Интерпретациявизуального воображения.
Тема9.АнтропологическаятеорияСМИ
Теоретические истоки антропологического подхода в социологии. Антропологический кризис в
современной техногенной цивилизации. Антропология и социология о конструировании социальных
связей, которые объединяют людей в общность или общество; об использовании средств ориентации в
обществе и мире в целом; о культурныхформах и социальных практиках в различных обществах; о том,
какотдельныйчеловеквоспроизводитипроизводитопределенныйтипсоциальности.
Антропологический подход в социологии как методологическая основа исследований массовой
коммуникациии ее средств. СМИкак антропологическое явление. Системные основания существования
СМИс точки зрения антропологии. Исследование антропологических типов авторов, аудиторийи героев
произведений
СМИ.Аудиториякакличность.Этнографическиеисследованияаудитории.
Примерныйпереченьвопросов
1.Формированиеинформационногообщества,обществазнанияикризисклассических
социологическихтеорий.
2.Возникновениепостмодернистсткихпредставленийобобществе.
3.Социоэкология–социологическаяпарадигма.
4.Информация,распространяемаямедиакакобщественныйресурс.
5.Медиаэкология–областьизучениявлияниясимволическихсистемитехнологийна
человеческоеобщество.
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6.КультуракаксильнаяпрограммаДж.Александера.
7.Медиакакинструментформированиясакральныхсимволов.
8.КонцепциямодернизационногоразвитияГеоргаЗиммеля.
9.ЯнванДейкомассовомисетевомобществе.
10.Сетевойподходкакметодологияконцептуализациимедиатизированнойсоциальной
реальности.
11.Феминистскаясоциологическаятеория.
12.Гендерныестереотипывмедиа.
13.Медиаипроблемыгомосексуализма.
14.ОсновныеположениясоциологиимобильностиД.Урри.
15.Телевидениеирадиокаквоображаемаямобильность.
16.Компьютеркаксредствовиртуальногопутешествия.
17.ТеориярациональностиМ.Вебера.
18.Макдональдизация-образорганизациисовременнойсоциальной
жизни.
20.Индустриализациямедиакакпроцессмакдональдизации.
21.Макдональдизациямежличностнойимассовойкоммуникации.
22.ВизуальнаясоциологияП.Штомпки
23.Исследованияфеноменавизуальнойкультурывтрудахведущихсовременных
теоретиков.
24.Визуальныеобразывмедиакакпредметинтерпретации.
25.Теоретическиеистокиантропологическогоподходавсоциологии.
26.Антропологическийподходвсоциологиикакметодологическаяосноваисследований
массовойкоммуникациииеесредств.

Д.2.2.2 МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
1. Описание учебного курса. Курс «Методология и практика качественных исследований массовых
коммуникаций» знакомит студентов с основами теоретических и практических методов качественных
исследованийвобластимедиаимассовыхкоммуникаций.Вниманиеуделяетсяанализутекстов,изучению
аудитории и культурных явлений с использованием интервью, фокус-групп, наблюдений и других
методов. Студенты научатся разрабатывать и проводить исследования, а также анализировать их
результатывконтекстемедиатехнологий.
2. Цель курса. Цель курса – предоставить студентам понимание основных подходов и методов
качественных исследований в массовых коммуникациях, а также развить навыки критического анализа
медиаисоциальныхявленийсиспользованиемданныхметодов.
3.Ожидаемыерезультатыобучения
Послезавершениякурсадокторантыдолжны:
 Пониматьиприменятьосновныеметодыкачественныхисследованийвмассовыхкоммуникациях.
 Разрабатывать и проводить исследования с использованием методов наблюдения, интервью и
анализатекстов.
 Критическиоцениватьиинтерпретироватьполученныеданные.
 Разбиратьсявэтическихаспектахкачественныхисследований.
 Анализироватьвлияниемедианаобщественноесознаниеикультуру.
4.Содержаниеучебногокурса
1. Введениевкачественныеисследования

Качественные исследования представляют собой один из двух основных подходов к изучению
социальных явлений, наряду с количественнымиметодами. В отличие от количественных исследований,
которыеопираютсяначисловыеданныеистатистическийанализ,качественныеисследованиянаправлены
на глубокое понимание феноменов через анализ текстов, наблюдений, интервью и взаимодействия с
участниками.Онистремятсяпонятьсмысл, опытивосприятиелюдей, вовлеченныхвпроцессымассовых



37

коммуникаций, а также исследовать культурные и социальные контексты медиа. Этот подход важен для
изучениятонкихсоциальныхикультурныхаспектов,которыетруднопередатьвчисловомформате.
Основные методы, используемые в качественных исследованиях, включают интервью, фокус-группы,
наблюдения и анализ текстов. Интервьюпозволяют глубжепонять личныемнения и опыт респондентов,
тогда как фокус-группы обеспечивают возможность наблюдать групповую динамику и коллективные
точки зрения. Наблюдение, как участниковое, так и неучастниковое, помогает исследователю
анализировать поведение и взаимодействие людей в естественных условиях. Анализ контента и дискурса
направлен на выявление значений и смыслов, заложенных вмедиатекстах, что помогает исследовать, как
медиаформатывлияютнаобщественноесознание.
Качественные исследования играют важную роль в исследовании медиа, так как они позволяют
анализировать не только статистические данные, но и углубляться в культурные и социальные аспекты,
раскрывать скрытые смыслы и взаимодействия. Эти методы позволяют исследователям увидеть, как
медиа влияют на общественное мнение, формируют идентичность и взаимодействуют с аудиторией. В
результатекачественныеисследованиядаюткомплексноепониманиепроцессовмассовыхкоммуникаций,
охватываякаксодержаниемедиа,такиреакциюаудитории.
2. Этическиеаспектыисследований
Этическиеаспектызанимаютцентральноеместовкачественныхисследованияхмассовыхкоммуникаций,
поскольку они напрямую касаются взаимодействия с людьми, их мнениями, переживаниями и личными
данными. Одним из ключевых принципов этики в исследованиях является необходимость получения
информированного согласия от участников. Это означает, что респонденты должны быть осведомленыо
цели, процедуре исследования, а также о возможных рисках и преимуществах их участия. Участники
имеют право отказаться от участия на любом этапе без негативных последствий. Исследователь должен
обеспечитьполнуюпрозрачностьидобровольностьучастия,чтоявляетсябазовымэтическимтребованием.
Конфиденциальность и анонимность – еще одни важные этические аспекты качественныхисследований.
Данные, полученные в ходе интервью, наблюдений илифокус-групп, должны быть надежно защищены,
чтобы предотвратить их утечку или неправильное использование. Исследователь обязан обеспечить, что
личнаяинформацияучастниковнебудетразглашенаилииспользованавовредим.Впубликацияхследует
использовать псевдонимы или кодовые обозначения для защиты идентичности респондентов. Особое
вниманиенеобходимоуделятьисследованиюуязвимых групп (например, детей, людей с ограниченными
возможностями),гдетребованиякзащитеихинтересовещеболеестрогие.
Также важно учитывать возможность возникновения непредвиденных последствий для участников.
Например, обсуждение деликатных или эмоционально сложных тем может вызвать психологический
дискомфорт у респондентов. Исследователь должен проявлять осторожность в таких ситуациях и
предоставить участникам информацию о поддержке, если это необходимо. Этические стандарты
призывают к честности в представлении данных и выводов исследования, избегая искажений или
манипуляцийрезультатами.Соблюдениевсехэтихэтическихпринциповпомогаетподдерживатьвысокие
стандартынаучнойработыизащищаетинтересыучастников.
3. Методинтервью.
Интервью — это один из ключевых методов качественных исследований в массовых коммуникациях,
позволяющий получить глубокие и детализированные данные о мнениях, восприятиях и опыте
респондентов. Этотметодподразумевает структурированныйилиполуструктурированныйдиалогмежду
исследователем и участником исследования, в ходе которого задаются заранее подготовленные или
спонтанновозникающиевопросы.Интервьюможетбытьиндивидуальнымилигрупповым,взависимости
от целей исследования, а также проходить в очномформате или удалённо (по телефону, через интернет).
Основноепреимуществометодазаключаетсяввозможностигибкойадаптацииподкаждуюбеседуиболее
глубоком изучении определенных аспектов, которые могут остаться скрытыми при использовании
количественныхметодов.
Подготовка интервьюначинается с разработкинабора вопросов, которые направленына раскрытие темы
исследования. Важно, чтобывопросыбылиоткрытыми, то естьпредполагающимиразвернутыеответы, а
не односложные "да" или "нет".Например, вместо вопроса "Вамнравится телевидение?" лучше спросить
"Какие программы на телевидении привлекают ваше внимание и почему?". Исследователь должен
учитывать, чтов ходеинтервьюможетпонадобитьсяуточнениеилирасширение вопросов, в зависимости
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от ответов респондента. Полуструктурированное интервьюпозволяет сохранять гибкость и углубляться в
тетемы,которыеоказываютсянаиболееважнымидляучастника.
Этические аспекты играют важную роль в проведении интервью. Исследователь обязан обеспечить
конфиденциальность данных и получить согласие на участие в исследовании. Важно также создать
комфортную атмосферу для респондента, чтобы он чувствовал себя свободным в выражении своих
мыслей. При анализе данных интервью исследователь использует различные подходы, такие как
тематическийанализ, которыйпозволяетвыявитьключевыеидеиипаттернывответахучастников.Таким
образом, интервью является незаменимым методом для получения качественных, детализированных
данных, особенно в исследовании медийного поведения, восприятия контента и социальных эффектов
массовыхкоммуникаций.
Метод интервью является одним из наиболее широко используемых в качественных исследованиях, и
многие ученые внесли свой вклад в его развитие и систематизацию. Рассмотрим несколько ключевых
исследователей,которыезанималисьразработкойиприменениемметодаинтервьювсоциальныхнаукахи
исследованияхмедиа.
Ганс был одним из первых социологов, которые активно использовали метод интервью в исследованиях
городской культуры и медиа. Его книга "Deciding What's News" (1979) основана на многочисленных
интервью с редакторами и журналистами, которые принимали решения о том, что должно попасть в
новости.Мэйо является одним из основоположников социального исследования и был однимиз первых,
кто применял метод интервью в рамках своих экспериментов в знаменитом "Хоторнском исследовании"
(Hawthorne Studies). Альфред Шюц — философ и социолог, который разработал теорию социального
действия и изучал, как люди понимают и интерпретируют социальную реальность. Ширли Брэнтон и
РобертБичерисследовали социальныевзаимодействияв интервьюиисследовали, какформаи структура
вопросоввлияютнаответы.И.Сигелман—авторкниги"InterviewingasQualitativeResearch",котораястала
классикой в области исследований интервью. Он разработал метод глубинного интервью, включающий
три этапа: первый — понимание жизненного опыта участников, второй — интерпретация опыта в
контексте исследования, и третий — рефлексия респондентов о значении их опыта. Его метод
используется для изучения социального контекста и личной интерпретации событий, что позволяет
исследователюглубжепонятьсубъективныевосприятия.
4. Фокус-группы
Фокус-группы— это метод качественных исследований, который используется для получения мнений,
восприятия и опыта группы людей по определенной теме. Этот метод предполагает проведение
организованного обсуждения с небольшой группой (обычно от 6 до 12 человек), где участники
взаимодействуют между собой и с модератором. Фокус-группы особенно полезны для изучения
социальных явлений, когда важно понять коллективные мнения, групповую динамику и культурные
особенности восприятия. В контексте массовых коммуникаций фокус-группы позволяют исследовать
реакциюаудиториинамедиа-контент,рекламныекампании,продуктыилиидеи.
Модераториграетключевуюрольвпроведениифокус-группы.Егозадача—поддерживатьдиалогмежду
участниками, направлять обсуждение, но не вмешиваться в его ход слишком активно. Вопросы,
задаваемыемодератором, обычно заранееподготовлены, однако онимогут быть гибкоизмененыпоходу
обсуждения в зависимости от того, как развивается разговор. Модератор должен также создавать
атмосферу доверия, чтобы участники чувствовали себя комфортно, выражая свое мнение, и избегать
доминирования отдельных людей в обсуждении. Групповая динамика может раскрыть уникальные
моменты, когдамненияучастниковлибосовпадают, либорезкоотличаются, чтопомогаетисследователю
глубжепонятьпредмет.
Одним из преимуществ фокус-групп является возможность наблюдать за межличностным
взаимодействием и эмоциональной реакцией участников в реальном времени. Это позволяет не только
фиксировать вербальные ответы, нои анализировать невербальныереакции, такие какжесты, интонации,
мимика, что добавляет дополнительный слой анализа. Результаты фокус-групп помогают выявить не
толькообщиемненияипредпочтения, нои скрытыемотивы, социальныенормыикультурныепаттерны,
влияющиенавосприятиемассовыхкоммуникаций.Однаковажноучитывать,чторезультатыфокус-групп
сложнообобщитьнавсёнаселение,таккаквыборкаобычноограничена.Темнеменее,этотметодотлично
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подходит для получения глубокой, качественной информации о восприятии и реакции людей на
медиаконтентисоциальныеявления.
5. Наблюдениекакметод
Одним из ключевых ученых, исследовавших метод наблюдения, является Бронислав Малиновский,
который использовал участническое наблюдение при изучении культур Тробрианских островов. Его
методология наблюдения и взаимодействия с изучаемыми группами оказала огромное влияние на
развитие антропологии и социологии. Его работа показала важность погружения исследователя в жизнь
сообществадляполученияподлинногопониманиякультурныхисоциальныхпрактик.

Другим значимым ученым в этой области был Эрвинг Гоффман, социолог, который применял
наблюдение для изучения повседневной жизни и межличностных взаимодействий. Его работа
"Представление себя другим в повседневной жизни" показала, как люди «играют роли» в социальной
жизни, и как медиа могут влиять на эти роли. Гоффман использовал наблюдение, чтобы выявить
социальныеритуалы,которыепроисходятвобщественныхичастныхсферах.
Еще одним исследователем, внесшим значительный вклад в развитие метода наблюдения, был Говард
Беккер. Он применял метод наблюдения в изучении девиантных сообществ и субкультур. Его работы,
такие как "Аутсайдеры: исследования социологии девиантности", показали, как группы людей,
маргинализированные обществом, формируют свои уникальные медиа и культурные практики, что
особенноважновсовременныхисследованияхмедийногоконтекста.
Методнаблюденияостаетсяоднимизважнейшихинструментовв качественныхисследованиях, позволяя
фиксировать реальное поведение и культурные практики, которые невозможно полностью выявить с
помощью интервью или опросов. Наблюдение— это метод качественных исследований, используемый
для изучения поведения людей в их естественной среде. Оно может быть как участническим
(исследовательактивнововлеченвизучаемуюгруппуилипроцесс),такинеучастническим(исследователь
наблюдает со стороны, не вмешиваясь в ситуацию). Наблюдение позволяет фиксировать реальное
поведение, действия и взаимодействия людей, что делает его важным инструментом в исследованиях
массовых коммуникаций. В контексте медиаисследований наблюдение может использоваться для
изучения медийного потребления, социального взаимодействия в онлайн-сообществах, или культурных
практик,связанныхсмедиа.
Участническоенаблюдение требует глубокогопогруженияисследователя в изучаемуюсреду. Этотметод
помогает лучше понять культуру, обычаи и социальные взаимодействия внутри группы. Например,
исследователь может стать частью онлайн-сообщества, чтобы изучить динамику его общения и влияние
медианаучастников.Примертакогометодаможноувидетьвработахантропологовисоциологов,которые
изучают влияниемассмедиа на разные слои общества. Неучастническое наблюдение предполагает более
отстраненный подход, при котором исследователь сохраняет дистанцию и не участвует в активности
изучаемойгруппы,чтопозволяетминимизироватьеговлияниенаисследуемуюсреду.
6. Анализконтентаидискурса
Методы анализа медиатекстов, интерпретация дискурсов, определение ключевых тем и смыслов. Одним
изпервыхисследователей, разработавшихметодологиюанализаконтента, былГарольдЛассуэлл.Всвоей
работе по пропаганде и массовым коммуникациям в 1920-е годы Лассуэлл разработал систематический
подходкизучениюсообщенийвмедиа.Егоисследованиебылонаправленонапониманиетого, какмедиа
могут влиять на аудиторию и формировать общественное мнение, что дало начало количественным
методам анализа контента. Значительный вклад в развитие качественного анализа контента внес Клаус
Круипендорф, чьи работы в области медиаисследований и теории коммуникации помогли развить и
систематизироватьэтотметод.Онвыделилзначимостьконтекстаиинтерпретацииданныхвкачественных
исследованияхмедиа.
Что касается анализа дискурса, ключевой фигурой является Мишель Фуко, французский философ и
историк, который заложил основы дискурс-анализа, исследуя, как язык и знания используются для
установленияиподдержаниявластивобществе.Вегоработах,такихкак"Археологиязнания"и"Надзори
наказание", Фуко показал, как различные формы дискурса (например, политические, научные или
медицинские) влияют на общественное восприятие истины и норм. Другим важным исследователем
дискурса является Норман Фэрклоу, который разработал критический дискурс-анализ (КДА). В его
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подходеособоевниманиеуделяетсятому,какязыкотражаетиформируетсоциальнуюструктуруивласть.
Фэрклоу подчеркивал важность изучения того, как текстыи речи влияют на социальныепроцессы, и как
онислужатинструментамидляподдержанияилиизменениясуществующихвластныхотношений.Также
стоит упомянуть работы Теуна ван Дейка, который разрабатывал методы анализа медийного дискурса и
исследовал, как медиа способствуют воспроизведению социальных неравенств и стереотипов. Его
исследованияфокусировалисьна том, как языкиспользуетсядляформированияобщественногомненияи
какмедиамогутманипулироватьвосприятиемаудиториичерезвыбортемиформулировок.
Эти методы остаются важными инструментами для изучения медиа и их влияния на общественное
сознание, предоставляяисследователямвозможностьанализироватьне только содержаниесообщений, но
иболееглубокиеструктурныеисоциальныемеханизмы,стоящиезамедиакоммуникациями.
Анализ контента и анализ дискурса — два ключевых метода качественных исследований, которые
применяются для изучения текстов, сообщений и коммуникаций в медиа. Эти методы помогают
исследователям выявить скрытые значения, идеологиии структурныепаттерны, которые присутствуют в
медиа-контенте, таких как статьи, видеоматериалы, телевизионные передачи, социальные сети и другие
формы массовых коммуникаций. Анализ контента ориентирован на количественное и качественное
изучение содержания сообщений, тогда как анализ дискурса сосредотачивается на изучении языка и
контекста,вкоторыхсоздаютсяираспространяютсятексты.
Анализ контента – это методология, направленная на систематическое исследование текстов с целью
выявления частоты, тем и паттернов использования различных элементов (например, слов, выражений,
изображений). Этот метод часто применяется для изучения новостных медиа, рекламы или социальных
сетей. Анализ контента может быть как количественным (подсчет частоты слов, тем или сюжетов), так и
качественным (оценка смысла и влияния на аудиторию). Этотметод полезен для выявления тенденций в
массовых коммуникациях, например, как часто в новостях упоминаются определенные социальные
группыилиполитическиесобытияискакимподтекстомэтопроисходит.
Анализ дискурса, в свою очередь, акцентирует внимание на том, как создаются и воспроизводятся
значения через язык. Дискурс включает не только содержание текстов, но и социальный и политический
контекст, в котором эти тексты создаются и интерпретируются. Анализ дискурса помогает исследовать,
как медиа формируют общественные представления, например, о гендере, расе, власти или социальной
справедливости. Этотметодфокусируется на скрытых структурах власти и идеологии, выявляя, как язык
используетсядляподдержанияилиоспариваниясоциальныхнормистатуса-кво.Кейс-стадии(case studies)
—этометодкачественногоисследования, которыйпредполагает детальноеизучениеконкретного случая,
события, организации или группы людей для глубокого анализа сложного явления. Этот метод
применяется в широком круге дисциплин, включая социологию, психологию, менеджмент и, конечно,
исследования в области массовых коммуникаций. Кейс-стадии позволяют исследователям глубоко
погружатьсявуникальныеслучаи,чтопомогаетвыявитьособенностиилизакономерности,которыемогут
быть неочевидныприиспользовании другихметодов. В контекстемедиаисследований кейс-стадии часто
применяются для изучения медиакризисов, политических кампаний, медиапроектов или воздействия
медиатехнологийнаопределенныегруппылюдей.
7. Кейс-стадии
Изучение медиа на примерах конкретных случаев, как способ исследовать явления в массовых
коммуникациях.Основной целью использования кейс-стадий является получение целостного понимания
феномена, учитывая все его аспекты. Это может включать анализ медийной стратегии крупного бренда,
изучение влияния конкретнойновостнойпрограммынаобщественноемнение илиисследование реакции
общества на медиакризисы, такие как распространение фейковых новостей. В отличие от более
обобщенных методов, кейс-стадии предоставляют детализированное описание ситуации с фокусом на
контексте, процессах и результатах, что делает их особенно полезными для изучения уникальных или
редкихявленийвмассовыхкоммуникациях.
Одним из основоположников использования кейс-стадий как метода был американский социолог Роберт
К. Мертон. В своей работе по исследованию социальных структур и девиантного поведения Мертон
применялкейс-стадиидля анализа социальныхгруппи организаций. Егоисследованияпоказали, что этот
метод может быть эффективен для изучения сложных социальных процессов, особенно когда
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исследователь сталкивается с уникальными случаями или явлениями, которые требуют углубленного
подхода.
Другимважнымученым,внёсшимвкладвразвитиеметодакейс-стадий, являетсяРобертИнь(RobertYin).
Он разработал систематическийподход к кейс-стадиям, выделив их как самостоятельнуюметодологиюв
социальных науках. В своей книге "Case Study Research: Design andMethods" Инь предложил структуру
дляпроведениякейс-стадий,подчеркиваяважностьмногомерногоподходаксборуданныхианализа.Инь
описал, как кейс-стадии можно использовать не только для изучения уникальных случаев, но и для
построениятеоретическихмоделей,которыемогутбытьпримененыкдругимслучаям.
Еще одним значимым исследователем в этой области был Ховард Беккер, который использовал кейс-
стадии в своих исследованиях субкультур и социальных девиаций. В своей работе "Аутсайдеры" Беккер
исследовал жизнь и поведение маргинальных групп, анализируя конкретные случаи, что позволило ему
выявитьобщиезакономерностиисоциальныемеханизмы,управляющиеэтимигруппами.
Метод кейс-стадий также активно использовался в медиаисследованиях. МаксвеллМаккомбс и Дональд
Шоу, разработчики теории повестки дня (agenda-setting theory), использовали кейс-стадии для анализа
влияния новостных медиа на общественное мнение. Они исследовали конкретные избирательные
кампании, чтобы изучить, как медиа могут формировать восприятие политических кандидатов у
аудитории.
Таким образом, кейс-стадии представляют собой мощный метод качественного исследования, который
позволяет исследователям глубоко анализировать конкретные случаи, выделяя уникальные аспекты, а
такжеизвлекатьизнихурокидляпониманияболееширокихявлений.Этоделаетихособеннополезными
для анализа медиа и массовых коммуникаций, где контекст и специфические обстоятельства играют
ключевуюроль.
Основныеэтапыпроведениякейс-стадий
Выбор кейса. Исследователь определяет уникальный случай, который имеет значение для его
исследования.Этоможетбытьконкретнаякомпания,медиаскандалилиуспешнаярекламнаякампания.
Сбор данных. Обычно используется сочетание различных методов: интервью, анализ документов,
наблюдения,медиа-анализ.Этопозволяетполучитьразнообразныеданныеорассматриваемомслучае.
Анализ. В ходе анализа исследователь выявляет ключевые темы и проблемы, которые характеризуют
данный кейс, и рассматривает их в контексте более широких теорий или явлений. Заключение и
обобщение.Послеглубокогоанализаисследовательделаетвыводы,которыемогутбытьиспользованыдля
пониманияаналогичныхявленийвдругихслучаях.
8.Заключительныйпроект
Разработка и презентация собственного исследования в областимассовых коммуникаций с применением
методовкачественныхисследований.
1.Примерныйпереченьвопросов
1. Чем качественные исследования отличаются от количественных методов в массовых
коммуникациях?
2. Какие основные этические проблемы могут возникнуть при проведении качественных
исследований?
3. Какиеключевыеэлементынеобходимоучитыватьприразработкеинтервью?
4. Какправильноорганизоватьфокус-группудляисследованиямедиаповедения?
5. Какиевидынаблюденияиспользуютсявкачественныхисследованияхивчемихотличие?
6. Вчемзаключаетсясутьметодаанализадискурсавмедиатекстах?
7. Каккейс-стадиипомогаютпонятьсоциальныепроцессычерезмассовыекоммуникации?
8. Какпровестианализинтервьюированныхданныхивыявитьосновныевыводы?
9. Какиетехникиприменяютсяприанализемедиатекстоввкачественныхисследованиях?
10. Каковыосновныеэтапыразработкисобственногокачественногоисследованиявмедиа?

Д.2.2.3ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОГОИССЛЕДОВАНИЯ ВСМИ
Описание курса (дисциплины): В курсе «Программирование эмпирического исследования» дается
система знаний о программировании эмпирического исследования: разработка его теоретико-
методологическихоснов;выделениеобъекта,предметаипроблемыисследования,постановкацелиизадач,
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формулирование гипотез, определение выборки, разработка методики сбора необходимой информации;
составление программы обработки и анализа полученных данных. Эта общая стратегия раскрывается с
учетом
спецификимедиаисследованийразличноготипаинаправленности(социологических,
психологических,лингвистических,культурологических,историческихит.д.).
Цели учебной дисциплины. Целями освоения дисциплины «Программирование эмпирического
исследования» являются: ознакомление обучающихся в докторантуре с этапами эмпирических
исследованийипринципамиихпрограммирования;формированиепониманияспецификикачественнойи
количественной стратегии эмпирических исследований СМИ и соответствующих методов сбора
необходимойинформации.
Задачиучебнойдисциплины:
-получениезнанийонеобходимыхкатегорияхпрограммыисследования;
-формулированиеегометодологическихоснов,проблемы,теоретическихиэмпирическихобъектов;
-изученияпредмета,целейизадач,гипотез,методовсбораианализаэмпирическойинформации;
-формирование умения применять базовые принципы программирования в процессе собственного
исследования.
Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Программирование
эмпирического исследования» относится к вариативной частиОбразовательной программы аспирантуры
поданномунаправлению.Курсбазируетсяназнаниях, полученныхвходеосвоенияООП бакалавриатаи
магистратуры по направлению «Журналистика» - прежде всего, на курсах «Основы журналистики»,
«Теориии практика массовой коммуникации» (бакалавриат), «Методология и методы
медиаисследований» (магистратура). Она коррелируется с курсами «Теоритико-методологические
проблемы журналистики»и«Инновацинные методыисследования медиапроцессов»
Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныдокторантдолжен:
Знать:базовыеэтапыпроцедурыэмпирическогоисследованияиосновныекатегорииего
программы.
Уметь:выбиратьподходыиметодысобственногонаучногоисследованияиразрабатыватьегопрограмму:
формулироватьпроблему,объектипредмет,цельизадачи,гипотезы,выборкуиметодику,готовить
методическиедокументы.
Владеть:навыкамипрограммированияипроведенияэмпирическогоисследованияСМИвходе
реализациисвоейдокторского проектаинаучно-исследовательскойпрактики.
Содержание учебногокурса
Тема1.Теоретическаяиметодологическаяосноваэмпирическогоисследования
Понятия«концепция»и«методология»какбазовыевнаучномисследовании.Выборрамокисследования.
Теориисреднегоуровняиихрольвформированииметодологииисследования.Наиболеепопулярные
теории«среднегоуровня»:двухступенчатое
распространениеинформации,теорияиспользования,удовлетворённости,теорияформированияповестки
дняидр.
Тема2.Содержаниепроцедурыэмпирическогоисследования
Понятия«концепция»и«методология»какбазовыевнаучномисследовании.Выборрамокисследования.
Теориисреднегоуровняиихрольвформированииметодологииисследования.Наиболеепопулярные
теории«среднегоуровня»:двухступенчатое
распространениеинформации,теорияиспользования,удовлетворённости,теорияформированияповестки
дняидр.
Тема3.Видыэмпирическогоисследования,целиизадачи
Понятиетеоретическогоиэмпирическогоисследованиявисследованияхразличноготипаи
направленности.Процедураисследованиякаксовокупностьмыслительныхиорганизационныхопераций.
Зависимостьпроцедурыотпрограммыитипаисследования.Теоретическийиэмпирическийуровни
исследования.Основныеэтапыпроцедуры:
кабинетный,полевой,аналитический.Созданиепрограммыисследования,взаимосвязь
категорийпрограммы.
Тема4.Проблемавэмпирическомисследовании
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Источникивыявленияпроблем.Гносеологическаяипрактическаястороныпроблемы.
Противоречиемеждусущимидолжнымкаксоциально-психологическаяоснова
проблемы.Теоретическаяипрактическаязначимостьисследования.
Объектипредметэмпирического
исследования.
Тема5.Операционализацияпонятий.Выборка.Видывыборки.
Разнообразие объектов эмпирического исследования СМИ. Элементы коммуникации как объекты
эмпирического исследования (формула Г. Лассуэлла). Разнообразие подходов в изучении каждого из
элементов.Применениеразличныхдисциплинарныхи
междисциплинарныхподходов.Соотношениетеоретическогообъектаипредмета
исследования. Влияние постановки проблемы на определение предмета. Предмет как ракурс в
рассмотренииобъекта.Эмпирическиеобъектыисследования.Обоснование
выбора эмпирических объектов. Критерии их отбора в качественном исследовании: типичность
(«нормальность»),исключительность,продвинутостьв
развитииизучаемыхкачеств.Обоснованиеипостроениевыборкивколичественных
исследованиях.Видывыборки.
Тема6.Гипотезывэмпирическомисследовании
Гипотезакакнаучноепредположение.Необходимостьверификациигипотезы.
Требованиекформулировкегипотезыкакфакторуееверификации.Гипотезыописательные,
объяснительные,прогностические.Связьвидаисследованияивидагипотез.
Гипотезывкачественномиколичественномисследовании.
Тема7.Выборметодовсбораинформации
Связьвыбораметодасцельюизадачамиисследования.Качественнаяиколичественнаястратегии
исследования.Основныекачественныеиколичественныеметоды
сбораинформациивисследованияхСМИ.Исследованияязыка,текстов,людей,процессов,
ситуаций,фактов.
Тема8.Особенностипрограммированияпроцедуркачественногои
количественногоисследования
Логикаколичественногоисследования,предшествиепрограммыэтапамсбораианализаматериалов.
«Многоходовая»логикакачественногоисследования,уточнениепроцедурыизадачвходеизучения
объектов.«Осевоекодирование»какоднаизстратегий
качественногоисследования
Тема9.Особенностипрограммированияисследований,основанныхна
опросныхметодиках(качественныхиколичественных)
Разновидностиопросов:качественныеиколичественные;стандартизированныеи
нестандартизированные;похарактеруконтактасреспондентами,поцелям.Особенностиопросакак
источникаинформации,влияние«человеческогофактора»находирезультаты
опросногоисследования.Опросыобщественногомненияиопросыспециалистов:особенностизадачи
техники.ОпросыконтрагентовСМИ(законодатели,регуляторы,
группывлияния,конкуренты).Фокус-группы:сферапримененияметодики.
Тема10.Особенностипрограммированияисследований,основанныхна
вторичноманализеиндустриальных(стандартизированных)испециальныхисследованиях
Индустриальные(медиаметрические,стандартизированные)исследованияСМИ.Вторичныйанализих
результатовкакметодэмпирического
исследования.СпециальныеисследованияСМИ.
Тема11.Завершающиеэтапыисследования
Разработкапрограммыобработкиинформациисприменениемсовременныхкомпьютерныхтехнологий.
Обработкаианализполученныхданных.Формы
представлениярезультатовсиспользованиемформализованныхиграфическихсредств.Формы
презентациирезультатов:научныйотчет,тезисыкконференции,статья.Электроннаяпрезентация.
Примерныйпереченьвопросов
1. Соотношениетеоретическогообъектаипредмета
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исследования.
2. Влияниепостановкипроблемына
определениепредмета.
3. Эмпирическиеобъектыисследования.
4. Обоснованиевыбораэмпирическихобъектов.
5. Обоснованиеипостроениевыборкивколичественных
исследованиях.
6. Гипотезывэмпирическомисследовании
7. Гипотезакакнаучноепредположение.
8. Необходимостьверификациигипотезы.
9. Индустриальные(медиаметрические,стандартизированные)исследованияСМИ.
10. Вторичныйанализихрезультатовкакметодэмпирическогоисследования.
11. СпециальныеисследованияСМИ.
12. Обработкаианализполученныхданных.
13. Формыпредставлениярезультатовсиспользованием
14. формализованныхиграфическихсредств.
15. Формыпрезентациирезультатов:научныйотчет,тезисык
16. конференции,статья.
2.4.5 Календарный графикучебногопроцесса
В календарном учебном графике Послевузовской профессиональной образовательной программы PhD
докторантура по направлению 530600 «Журналистика» отражается последовательность реализации
программыPhDдокторантурапонаправлению530600«Журналистика»,включаятеоретическоеобучение
инаучнаяработа, все видовпрактик, текущийконтрольиитоговая аттестация (по семестрам),и итоговую
(государственную)аттестации,каникулы.
Согласно учебному плану программы PhD докторантура по направлению «Журналистика»
продолжительность 1,2,3,4,5,6 учебных семестров составляет по 16 недель. Продолжительность
экзаменационныхсессий–от одногододвухнедель.
Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 4 недель, за
исключениемвыпускногокурса(Календарный графикучебногопроцессаприлагается)

2.4.6.Программывсехвидовпрактикистажировка
Требования к разработке образовательной программы подготовки докторантов, включая научные
исследования.Образовательнаяпрограммадокторантуры включает:

-научно-исследовательскуюпрактику -дляобучающихсяпопрограммедокторафилософии(PhD),
профессиональнуюпрактику -дляобучающихсяпопрограммепрофильнойдокторантуры.
Научно-педагогическуюпрактику
Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших теоретических,
методических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а также закрепления
практических навыков применения современных методов научных исследований, обработки и
интерпретацииэкспериментальныхданныхвдиссертационномисследовании.
Профессиональная практика докторанта проводится с целью закрепления теоретических знаний,
полученныхвпроцессеобучения,иповышенияпрофессиональногоуровня.
Содержание исследовательской и профессиональной практик определяется темой докторской
диссертации.
Все виды практик реализуются в соответствии с индивидуальным планом, в сроки, определяемые
учебнымпланом.
Научно-исследовательскаястажировка
Научно-исследовательская стажировка докторантов является важнейшей частью учебного процесса. В
процессе исследовательской стажировки конкретизируются, закрепляются и углубляются знания
докторантов,приобретенныевходетеоретическогообучения.
Научно-исследовательская стажировка докторанта проводится с целью изучения новейших
теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной науки, а
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также закрепления практических навыков научной, профессиональной деятельности, применения
современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в
диссертационномисследовании.
К научной стажировке допускаются докторанты PhD, полностью выполнившие учебный план
теоретическогообучения.
Для прохождения научно-исследовательской стажировки докторант обязан получить от отдела
докторантурыPhD:
•Индивидуальныйпланработы;
•Направлениенанаучно-исследовательскуюстажировку;
•Формуотчетапонаучно-исследовательскойстажировке.
Продолжительность и минимальное количество кредитов для научно- исследовательской стажировки
определяется КНУ по каждому докторанту в индивидуальном порядке (с учетом нормативного времени
работыдокторантанапрактикевтечениенедели,равного45часам).
Содержаниенаучно-исследовательскойстажировкиопределяетсятемойдокторскойдиссертации(PhD).
Научно-исследовательская стажировка обязательна за рубежом. Разрешается прохождение научно-
исследовательской стажировки в странах ближнего зарубежья (Казахстан, Россия и др.), а по ряду
направленийвстранахдальнегозарубежья(страныПрибалтики,Европыидр.).
Поокончаниинаучно-исследовательскойстажировкидокторантпредставляет в отделдокторантурыPhD
отчет по утвержденной форме, сертификат произвольного образца и транскрипт с количеством
присвоенныхкредитовECTSиоценкойзанаучно-исследовательскуюстажировку.
Отчет является основным документом, который характеризует уровень подготовленности и
профессиональнойнаправленностидокторантаPhD.
Заявлениенавключениевграфикпрохождениянаучно-исследовательскойстажировкисуказаниемдатыи
места стажировки на первое и второе полугодие докторант PhD должен представить заблаговременно,
минимумза3месяцадоначаластажировки.
Для организации данной стажировки необходимо получить письмо- приглашение от зарубежного
научного консультанта с указанием сроков пребывания. 6.6.15. Не менее чем за 40 календарных дней до
научно-исследовательскойстажировкидокторантдолженпредоставитьследующиедокументы:
1.ЗаявлениедокторантанаимяРекторасвизойнаучногоруководителя,зав.кафедрой;
2.Переводписьма-приглашенияскопиейоригинала;
3. План прохождения научной стажировки, письменно согласованный с зарубежным научным
консультантом,оформленныйпоформе;
4. Отчет о проделанной работе за предшествующий период обучения в докторантуре, оформленный по
форме.
Послеподписаниязаявленияиутвержденияпрограммыстажировкидокторантпредоставляетдокументы
согласнопроверочномулистудокументов. Поистечении5днейпослеокончаниястажировкинеобходимо
предоставитьотчетопрохождениинаучнойстажировки.
2.4.7.ТребованиякдиссертацииPhD,еезащите
СогласноПоложению«Опорядкеорганизациипослевузовскогопрофессиональногообразования(базовая
докторантура (PhD)/по профилю) и присуждения квалификации доктора философии (PhD)/доктора по
профилю»( Пост . Правительства КР от 11 декабря 2020 года№ 601)Диссертация PhD должна отвечать
следующимтребованиям:
-соответствоватьактуальнойпроблематике,имеющейхарактерприоритетавнациональноммасштабе;
-соответствоватьпрофилю,покоторомузащищаетсядиссертацияPhD;
- основываться на передовых теоретических, методических и технологических достижениях науки,
техникиипроизводства;
-содержатьконкретныепрактическиерекомендации,решениятеоретическихи/илиприкладныхзадач;
-результатыдолжныбытьвнедренынаинституциональномуровнеи/иливмасштабеотрасли.
Тема диссертации PhD утверждается ученым советом или научно-техническим советом, в порядке,
установленномвузомилинаучнымучреждением.
Диссертация PhD представляется в структурное подразделение вуза или научного учреждения,
курирующего организациюобучения в базовой докторантуре (PhD)/по профилю) (далее – подразделение
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базовой докторантуры (PhD)/по профилю) не позже, чем за три месяца до завершения срока обучения в
базовойдокторантуре(PhD)/попрофилю).
Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) организует проверку на плагиат.
ОригинальностьтекстадиссертацииPhDдолжнасоставлять:
-общественныеигуманитарныенауки–неменее75%;
Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) проводит следующие этапы экспертизы
диссертацииPhD:
-экспертизадиссертацииPhD,проводимаяжюрипараллельнособщественнымобсуждением;
-предварительнаязащитапередчленамижюрипоместувыполнениядиссертационногоисследования;
- публичнаязащитадиссертацииPhD.
Подразделение базовой докторантуры (PhD)/по профилю) с целью организации общественного
обсуждениядиссертацииPhDразмещаеттекстнасайтевузаилинаучногоучреждения, непозднее, чемза
два месяца до предварительной защиты. В результате общественного обсуждения докторант должен
получитьнеменеедвухвнешнихотзывов.
Поитогамэкспертизычленыжюридолжныпредставить заключениеподиссертацииPhD.В заключении
отражаютсяследующиевопросы:
1) утверждение тематики диссертационного исследования, в случае изменения темы – обоснование
изменения;
2)научноеруководство,вслучаезамены–обоснованиерешения;
3) представлена диссертация PhD впервые или повторно, в случае повторного представления –
исчерпывающаяинформацияпоустранениюзамечанийкдиссертацииPhD;
4)актуальностьизбраннойтематики;
5)соответствиесодержаниядиссертацииPhDназванию,атакжепрофилюпрограммы;
6)достоверностьрезультатовисследований,обоснованностьвыводовирекомендаций;
7)новизнанаучныхрезультатов,выносимыхназащиту;
8) научная, практическая, экономическая, социальная значимость результатов исследования и сведения,
подтверждающиеэтузначимость;
9) изложение научных результатов диссертационного исследования в опубликованных работах, с
приложениемспискаихарактерапубликаций;
10)личноеучастиеавторавполучениинаучныхрезультатов,представленныхвдиссертацииPhD.
По завершении экспертизы диссертации PhD, проводимой жюри и общественного обсуждения
подразделениебазовойдокторантуры(PhD)/попрофилю)организуетпредварительнуюзащитусучастием
членов жюри. Процедуры и график предварительной защиты определяются вузом или научным
учреждением, реализующим программу базовой докторантуры (PhD)/по профилю), ими же
обеспечиваетсятехническийсекретарьжюри.
Напредварительнойзащитедокторантпредставляет:
1)отзывынаучныхруководителей;
2)научныепубликациисрезультатамидиссертационногоисследования;
3)внешниеотзывы;
4) публичное выступление с изложением краткого содержания диссертационного исследования и его
научныхрезультатов.
Порезультатампредварительнойзащитычленамижюрипринимаютсяследующиерешения:
1)рекомендоватьдиссертациюPhDкзащите;
2)рекомендоватьдиссертациюPhDкзащитепослеустранениязамечаний;
3)отклонитьдиссертациюPhD.
Наустранениезамечанийдокторантупредоставляетсясрокоттрехдошестимесяцев.
К публичной защите допускаются диссертации PhD с устраненными замечаниями и выполненными
рекомендациями, данными во время предварительной защиты по месту выполнения диссертационного
исследования,подтвержденнымиподписямичленовжюриналистесогласованиядиссертацииPhD.
Для проведения предварительной и публичной защиты приказом руководителя вуза или научного
учрежденияформируетсясоставжюриизпятичеловек.
Всоставжюривходят:
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1)дваоппонентаиздругихвузовилинаучныхучреждений,одинизкоторыхдолженбытьиз-зарубежа;
2)представителидругихвузовилинаучныхучреждений.
Претенденты на включение в состав жюри должны быть специалистами со степенью не ниже доктора
(PhD)/доктора по профилю, имеющие научные публикации в отечественных и зарубежных научных
изданиях за последние 5 лет, в том числе не менее двух публикаций в научных изданиях с ненулевым
импакт-фактором,индексируемыхмеждународнымисистемамиScopus,WebofScience.
За месяц до публичной защиты на сайте вуза или научного учреждения размещается объявление о
времени и месте защиты, с указанием темы диссертации PhD, информации о докторанте и научных
руководителях.
Проведениепредварительнойипубличнойзащитыоформляетсяпротоколомзаседанияжюри.Процедура
защитыдиссертацииPhDдолжнабытьзафиксированавидеозаписью.
ПроцедурыпроведенияидокументооборотпубличнойзащитыдиссертацииPhDопределяютсявузомили
научнымучреждением,проводящимзащиту.
Докторанты диссертации PhD которых были отклонены жюри, считаются не выполнившими
индивидуальный план и подлежат отчислению из базовой докторантуры (PhD)/по профилю) приказом
руководителя вуза или научного учреждения по представлению подразделения базовой докторантуры
(PhD)/попрофилю).В этомслучаеотчисленнымдокторантамнаосновании личного заявлениявузомили
научнымучреждениемвыдаетсяакадемическаясправкавтечениедвухнедель.

2.5. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса
Ворганизацияхобразованияинауки, реализующихобразовательныепрограммыдокторантуры, обучение
должны проводить доктора и кандидаты наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю.
Качественныйсостав -неменее70%остепененныхпреподавателейотобщегочисла.Приэтомпоциклам
базовых и профилирующих дисциплин государственного общеобязательного стандарта образования по
специальностидолжнобытьнеменее50процентовштатныхППС.
Такжепривлекаютсязарубежныеученыесостепенямидокторфилософии(PhD)идокторпопрофилюпо
соответствующей специальности. Для проведения занятий в профильной докторантуре должны
приглашатьсяспециалисты-практикиидокторапопрофилю.
К преподаванию в PhD докторантуре и руководству PhD докторантами привлекаются представители
известныхнаучныхшкол. Индикаторомпризнания являются публикации в научныхизданиях с высоким
импакт-фактором, выполнение международных и отечественных научных проектов совместно с
зарубежными партнерами. Преподавательские кадры должны владеть современными интерактивными
методамиитехнологиямиобучения,использоватьихвучебномпроцессе.

2.6. Фактическое ресурсное обеспечение Послевузовской профессиональной научно-
образовательнойпрограммыPhDдокторантурыпонаправлению 530600«Журналистика»
КНУ обеспечивает образовательную деятельность соответствующей материально-технической базой,
квалифицированным профессорско-преподавательским составом, библиотечным фондом, доступом к
Интернетиинформационнымресурсам.
КНУ предоставляет материально-техническую базу (аудиторный фонд, компьютерные классы,
лаборатории, приборное обеспечение, библиотечный фонд, фондовые материалы), соответствующие
действующимсанитарно-техническимнормамиобеспечивающеепроведениевсехвидовтеоретическойи
практическойподготовки.
Реализация послевузовской профессиональной научно-образовательной программы PhD докторантуры
обеспечивается свободным доступом к международным информационным сетям, электронным базам
данных, к библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной
литературе. предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение научно-
исследовательскойиэкспериментально-исследовательскойработыдокторанта.
Обучающийся пользуютсяэлектроннойбиблиотекой вэб-сайтебиблиотекиwww.Lib.Knu.kg, архивахна
сайтеКИРЛИБНЕТhttp://arch.kyrlibnet/ предоставлен доступ к полноценнымучебнымобразовательным
и научным электронным ресурсам 17 бибилиотек Кыргызстана. Имеется место для каждого
обучающегося вовремясамостоятельнойподготовкирабочимместомв компьютерномклассе с выходом
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в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет
составляетнеменее100часоввгодначеловека.
16 мая 2019 года в корпусе №8 на базе Научной библиотеки университета открыт информационно–
ресурсный Центр «Интер-билим», что позволило более качественно обеспечивать необходимой
литературойобучающихсяНациональногоуниверситета.
В феврале 2019 года учебно-производственная студия «Баласагын-ТВ» факультета журналистики
оснащена цифровой техникой на грант из Кореи - 20 тыс. долл. США: средство собрано ППС
университета Кемен г.Тегу:

№ Наименование Ед.
измерения

Кол-во Цена
зашт

Общая
цена

1 ВидеокамераSonyHXR-NX100 шт. 1 115500 115500
2 ВидеокамераSonyMC2500 шт 9 80000 720000
3 Радиомикрофон Saramonic UW

RX-TX9
шт 2 35000 70000

4 Свет студийный
YN600+2АКБ+блок+питания+
штатив(3шт)

шт 3 21000 63000

5 ШтативYT998 шт 2 6300 12600
6 Штатив с нижней распоркой

JY0508AD
шт 3 14000 42000

7 SD32GB шт 2 1500 3000
8 SD64GB шт 2 2500 5000
9 АКБF970 шт 10 3000 30000
10 Сумкадлявидеокамеры шт 3 3500 10500

11 ФотоаппаратNikonD3500
(сумкадляф.а.+32GBSDкарта)

шт 1 49000 49000

12 ТелесуфлерDataVideo шт 1 56000 56000

13 КомпьютервсбореCPUIntelCore
i7-8700

шт 2 1260долл.
США

2520долл.
США

14 МониторLDC24 шт 4 123 долл
США

50долл.
США

15 ВидеокамераHDCVI шт 2 25
долл.США

50долл.США

16 Внешнийжесткийдиск шт 1 81 долл
США

81долл.США

В ноябре 2018 года проведен марафон выпускников, посвященный к 60 летию основания факультета
журналистики КНУ. На собранные средства установлены в корпусе №1 проэкторы в 2х аудиториях:
№205,150,смарта 2020годафункционирует Пресс-центрКНУ-кабинет№214.

2.7.Требованиякобразовательнойсредедокторантуры
Образовательные программы докторантуры разрабатываются и утверждаются организациями
образования и науки самостоятельно в соответствии со специальностями докторантуры согласно
Классификаторуспециальностейвысшейипослевузовскогообразования.
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Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-педагогическую
направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую и
исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям
наукдлясистемывысшегоипослевузовскогообразованияинаучнойсферы.
Образовательная программа подготовки доктора по профилю предполагает фундаментальную
образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение
дисциплинпосоответствующимнаправлениямнауки.
Образовательнаяпрограммадокторантурысодержит:
-теоретическоеобучение,включающееизучениебазовыхипрофилирующихдисциплин;
-педагогическую/профессиональнуюпрактику;
-научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскуюработу;
-выполнениеизащитудокторскойдиссертации;
-промежуточнуюиитоговуюаттестации.
Содержание образовательной программы докторантуры определяется рабочим учебным планом,
программами, разработанными на основе государственных общеобязательных стандартов
послевузовскогообразованияитиповыхучебныхплановипрограмм.
Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется с помощью
научныхконсультантов.
Индивидуальный план работы докторанта составляется на весь период обучения, который включает
следующиеразделы:
-индивидуальныйучебныйплан(принеобходимостиможетежегодноуточняться);
- научно-исследовательскую/экспериментально-исследовательскую работу (тему, направление
исследования,сокииформуотчетности);
-практику(программа,база,срокииформаотчетности);
-темадокторскойдиссертациисобоснованиемиструктурой;
-планвыполнениядокторскойдиссертации;
- планнаучныхпубликацийистажировоквтомчислезарубежных.
Вуз обеспечивает докторанту научное руководство двух научных руководителей со степенью не ниже
доктора (PhD)/докторапопрофилю, одиниз которыхдолженбытьученымиз зарубежноговуза.Научное
руководство может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.
Профессиональная компетентность научного руководителя подтверждается как минимум двумя
научными публикациями за последние пять лет, в зарубежных и отечественных научных изданиях,
имеющихненулевойимпакт-фактор, индексируемыхвбазахWEBofScienceиScopus, выступлениямина
авторитетныхнаучныхфорумах.
Для научного руководителя из зарубежного вуза прохождение процедуры нострификации диплома о
присвоенииученойстепенинетребуется.

2.8.Нормативно-методическоеобеспечениесистемыоценкикачестваосвоенияобучающимися
Образовательные программы PhD-докторантуры структурируются по принципу модульного обучения. Для
обеспечения признания результатов контроля учебных достижений обучающихся в международном
образовательномпространствеоценказнанийосуществляетсяпобалльно-рейтинговойбуквеннойсистеме.
Соотношение между самостоятельной работой PhD-докторанта под руководством преподавателя (СРДП) и
самостоятельной работой докторанта (СРД) в общем объеме самостоятельной работы определяется КНУ
самостоятельно.
Учебные достижения докторантов оцениваются с использованием различных форм контроля и аттестации,
определяемых Правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестацииобучающихсяввысшихучебныхзаведениях.
Основным документом определяющим систему обеспечения качества образования КНУ им.Ж.Баласагына
является«ПоложениеомониторингекачестваобразовательныхуслугвКНУ», гдепоказанамодельвнутренней
системы обеспечения качества, структура управления качеством, отражены процессы институционального и
программного уровня, критерии оценки качества. Система менеджмента качества является гарантом
соответствия выпускниковКНУтребованиям государственных образовательных стандартов. ВКНУ приняты
«Положение об управленииакадемическойполитикии организации учебногопроцессаКНУ», «Положение о
мониторингекачестваобразовательныхуслугвКНУ» (размещенынасайте http://www.knu.kg).

http://www
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Система менеджмента качества КНУ, посредством эффективного контроля и координации всех процессов
Национального Университата, обеспечивает требуемый высокий уровень подготовки, который отвечает всем
современным и перспективным критериям работодателей и содействует повышению степени
конкурентоспособностивыпускниковнарынкахтрудаКыргызстанаизарубежом.
2.8.1.Базы оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации результатов
обучения
Оценказнанийобучающихсяв PhDдокторантуру осуществляется по20бальнойсистеме.
Системаоценкизнанийдокторантовподисциплине:
 Оценка «отлично» ставится, если соискатель знает все теоретические положения, предусмотренные
содержаниемкурса.
 Оценка «хорошо» ставится, если соискатель знает большинство теоретических положений,
предусмотренныхсодержаниемкурса.
 Оценка«удовлетворительно» ставится, если соискатель знает некоторыеиз теоретическихположений,
предусмотренныхсодержанием.
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если соискатель не знает теоретические положения,
предусмотренныесодержаниемкурса.
Количество баллов внутри указанного ниже диапазона определяются исходя из глубины знаний, уверенности
ответаиналичиянезначительныхпогрешностейответа.
6. Критерииоцениваниязнанийдокторантов:

Оценкапотрадиционной
системе Общееописаниекритериевоценки

Отлично

Обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы,
достаточно глубоко осмысливает дисциплину; показывает высокий уровень
знаний, превышающий объем, предусмотренный силлабусом, дает
исчерпывающийответ

Обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы,
достаточноглубокоосмысливаетдисциплину;даетисчерпывающийответ

Хорошо

Обучающийся показывает полные, достаточно обоснованные знания предмета,
однако при ответах не всегда выделялось главное, не всегда использовались
рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими и не всегда
чёткими.

Удовлетворительно
Обучающийся демонстрирует достаточные знания предмета, но без должной
глубины и обоснования, ответы нечеткие и без должной логической
последовательности;

Неудовлетворительно

Обучающийся демонстрирует недостаточные знания предмета, на отдельные
вопросынеданыположительныеответы.

Обучающийсядемонстрируеточеньнизкийуровеньзнанийпредмета.

Шкалаоценок
Рейтинг(баллы) Оценка
16-20 Отлично
12-до16 Хорошо
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