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1. РЕФЕРАТ 

 

Одной из форм научно-исследовательской работы, с которой студенты 

знакомятся на первых курсах, является реферат. Реферат (от лат. refero – сооб-

щаю) представляет собой краткое изложение содержания какого-либо произве-

дения, проработку литературы по изучаемой теме. В форме реферата могут 

быть представлены конспекты монографий, научных статей, обзор и сравнение 

нескольких источников (как печатных, так и электронных) с целью выяснения 

позиции автора, выявления основных тенденций развития изучаемого явления 

и т.д. В форме представления реферата может проходить зачет по учебным 

дисциплинам. При написании рефератов студент приобретает необходимый 

опыт научно-исследовательской работы. 

Текст реферата должен оформляться в соответствии с требованиями вуза 

и действующими стандартами (ГОСТ 7.9–95 СИБИД «Реферат и аннотация. 

Общие требования»). Объем реферата варьируется от 15 до 25 страниц.  

Структура реферата содержит несколько обязательных элементов:  

– введение. В этом разделе реферата обосновывается актуальность вы-

бранной темы, формулируется цель работы, определяется предмет исследова-

ния, называются методы исследования, если же методы сами по себе представ-

ляют интерес, например, могут влиять на результаты исследования, следует 

рассказать о них более подробно (это в первую очередь касается контент-

анализа источников, для которого важны определение выборки, категорий ана-

лиза, единиц счета и т.д.); 

– основная часть, состоящая из нескольких глав, в каждой из которых 

рассматриваются отдельные стороны изучаемого явления или отдельная про-

блема, находящаяся в сфере внимания автора. Главы в свою очередь могут со-

держать несколько параграфов. В таком случае действуют рекомендации, об-

щие для всех научно-исследовательских работ: желательно, чтобы количество 

параграфов было одинаковым во всех главах. Это свидетельствует об умении 

студента грамотно структурировать материал, уделять необходимое внимание 

всем сторонам явления, наконец, является доказательством самостоятельной 

работы над текстом реферата; 

– заключение. В этой части реферата содержатся основные выводы по 

теме исследования. В реферате, который представляет собой краткое изложе-

ние документа, рекомендуется воздерживаться от высказывания собственной 

точки зрения, если только в реферируемом тексте нет серьезных ошибок или 

противоречий; 

– список литературы. В данном списке должно быть не менее 8 наиме-

нований, оформленных в строгом соответствии с требованиями государствен-

ного стандарта. Наименования источников располагаются в алфавитном поряд-

ке, по мере появления в тексте или в соответствии с хронологией издания – 

в зависимости от темы работы. В основном рекомендуется использовать алфа-

витный принцип. Обращаем внимание на само название данного раздела: 

название «Список литературы» подразумевает, что в нем указаны все источни-
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ки, с которыми студент имел дело при подготовке реферата. «Список использо-

ванной литературы» содержит наименования только тех источников, на кото-

рые студент ссылается по тексту. «Список литературы и источников» предпо-

лагает, что студент использовал дополнительные текстовые или аудиовизуаль-

ные материалы, самостоятельно их проанализировал и изложил выводы приме-

нительно к изученному теоретическому материалу. Рекомендуется воздержи-

ваться от названия данного раздела «Библиография» или «Библиографический 

список», поскольку это предполагает обращение студента ко всему комплексу 

существующих текстов по данной теме, что не требуется при написании рефе-

рата; 

– приложения. Данный раздел не является обязательным. Он может со-

держать таблицы, диаграммы, иллюстрации, важные для понимания темы. 

Также в приложения рекомендуется выносить текст статей, если требуется их 

подробное цитирование, но это касается в основном реферата, написанного на 

основе нескольких источников. Если приложения имеются, в тексте самого ре-

ферата обязательно должна быть ссылка на них. Приложения имеют собствен-

ный порядковый номер и название, нумерация страниц в приложении продол-

жает нумерацию основного текста. 

Реферат должен иметь титульный лист, оформленный в соответствии 

с требованиями вуза, на котором обязательно указывается тема реферата, имя 

подготовившего работу студента и имя проверяющего преподавателя с его ви-

зой. На второй странице располагается оглавление, содержащее названия всех 

структурных частей работы с указанием страниц, на которых они расположены. 

В самом тексте реферата обязательно должны быть ссылки на источники: под-

строчные (внизу страницы под чертой) или концевые (в квадратных скобках). 

Ссылки оформляются в строгом соответствии с действующим государственным 

стандартом. 

Тема реферата выбирается преподавателем в зависимости от особенно-

стей учебной дисциплины, однако студенты имеют возможность выбрать 

из предложенного списка тему, интересную им самим. Работа над рефератом 

начинается с составления библиографии и изучения основных источников ин-

формации. Затем составляется план будущего реферата, в соответствии с кото-

рым собранный материал обрабатывается, распределяется по главам. 

При компьютерном наборе текст располагается на одной стороне листа фор-

мата А4. Текст печатается 14 кеглем шрифтом Times New Roman, через 1,5 интер-

вал, с выравниванием по ширине. Подстрочные сноски оформляются стандарт-

ным 10 кеглем Times New Roman с одинарным интервалом. Заголовки выделя-

ются полужирным, отделяются дополнительным интервалом от основного тек-

ста, располагаются по центру страницы. Каждая глава начинается с новой стра-

ницы. Номера страниц начинаются с листа оглавления, располагаются внизу 

справа. 

При оценке реферата преподаватель обращает внимание на соответствие 

содержания реферата заявленной теме, на умение студента представить изуча-

емую проблему во всем многообразии или лаконично изложить точку зрения 
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автора реферируемой книги. Большую роль при оценке реферата играет его со-

ответствие требованиям, в противном случае реферат может быть возвращен на 

доработку. Если предполагается публичное выступление с представлением ре-

ферата, то на итоговую оценку может повлиять и построение устного выступ-

ления, умение студента ответить на вопросы аудитории. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с действующим 

государственным стандартом. Правила оформления ссылок регулирует ГОСТ 

Р.7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления», с полным текстом которого студенты могут самостоятельно ознако-

миться в Интернете. В данных методических указаниях мы остановимся только 

на тех аспектах действия ГОСТа, которые отражаются в самостоятельной науч-

но-исследовательской работе студентов (написание рефератов, курсовых и вы-

пускных квалификационных работ). 

Самая распространенная – внутритекстовая библиографическая ссылка, 

используемая либо в самом тексте работы в круглых скобках, либо как под-

строчное примечание внизу страницы (при этом сохраняется сквозная нумера-

ция ссылок внутри всего документа или же отдельной его части). Затекстовая 

библиографическая ссылка указывается в квадратных скобках с указанием но-

мера ссылки в общем списке, располагающемся после всего текста. 

 

2. КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Курсовая работа является формой приобщения студента к специфике 

научного исследования, дающей студенту возможность показать умение само-

стоятельно собрать и логично структурировать материал, грамотно изложить 

и оформить текст в соответствии с определенными требованиями. Курсовая ра-

бота должна отражать приобретенные студентом в процессе обучения компе-

тенции и готовить студентов к предстоящей выпускной квалификационной ра-

боте.  

В курсовой работе студент должен показать: 

– владение соответствующим понятийным и терминологическим аппа-

ратом;  

– умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

– знание литературы по данному вопросу; 

– умение последовательно изложить суть рассматриваемой проблемы. 

Студенты отделения журналистики пишут первую курсовую работу 

в четвертом семестре. В это время они лишь знакомятся с особенностями науч-

ного труда, учатся самостоятельно излагать научно значимую тему. Первая 

курсовая работа показывает, насколько студент умеет пользоваться научной 

литературой, соблюдает в работе этические принципы научного исследования. 

В последующих курсовых работах нужно проявить способность решить научно 

значимую задачу, продемонстрировать самостоятельность суждений, умение 

хотя бы частичного обобщения. 
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Работа над курсовой работой начинается с выбора темы. Для этого сту-

дент может обратиться к списку примерных тем, составленному кафедрой, при-

слушаться к советам научного руководителя или  предложить тему с учетом 

своих профессиональных интересов. Важно выбрать тему, которая соответству-

ет не только желаниям, но и возможностям студента. Курсовая работа может 

быть компилятивна по содержанию, но обязательно должна быть цельной и за-

вершенной.  

Правильный выбор темы определяет качество работы, а иногда и воз-

можность ее выполнения. Желательно, чтобы в самой формулировке темы 

отображалась проблематика работы, предполагающая самостоятельность ее 

решения. Формулировка темы должна отражать и специфику учебной дисци-

плины, в рамках которой пишется курсовая работа. 

 

2.1. Подготовка и написание курсовой работы 

 

После того как тема курсовой работы сформулирована, студент должен: 

– подобрать и изучить необходимую литературу; 

– составить план работы;  

– собрать и обработать собранный материал;  

– подготовить текст курсовой работы; 

– выступить на защите курсовой работы. 

Подобрать литературу может помочь научный руководитель. Будущим 

журналистам стоит обратиться также к публикациям в журналах и газетах. Це-

лесообразно пользоваться систематическими библиографическими каталогами, 

дающими возможность найти необходимую литературу по нужной отрасли 

знаний. 

Прежде чем начать работать с научными трудами, рекомендуется изучить 

учебную литературу по журналистике, а также ознакомиться со специализиро-

ванными изданиями – «Журналист», «Журналистика и культура речи», «Вест-

ник МГУ» (серия «Журналистика»), «Медиаскоп» и другими, имеющимися 

в распоряжении университетской библиотеки и в открытом доступе в сети Ин-

тернет. Работа с учебными пособиями и публикациями в периодике позволяет 

студенту определить степень изученности выбранной темы, ознакомиться со 

смежными проблемами, выявить тенденции современных исследований и т.д. 

Следующим, и очень важным, этапом работы является составление плана 

курсовой работы, отражающего ее основную проблематику в логической по-

следовательности. Намеченный план желательно обсудить с научным руково-

дителем. При написании работы план может корректироваться. План курсовой 

работы и ее оглавление — это не одно и то же. В плане студент указывает, что 

будет входить в теоретическую и практическую части исследования, оглавле-

ние же состоит исключительно из названий разделов готового текста (глав 

и параграфов, название подпараграфов, если они имеются, можно не указывать) 

с указанием начальных страниц. 
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Реализуя план курсовой работы, необходимо четко определить суть каж-

дого раздела. Раскрытие содержания должно быть научно аргументированным, 

сопровождаться привлечением различных источников. Для студента отделения 

журналистики это особенно важно, поскольку вопросы научной этики в этом 

отношении совпадают с принципом журналистской объективности, в соответ-

ствии с которым журналист должен предоставить возможность высказаться 

представителям всех сторон, участвующих в полемике, изложить взгляды «за» 

и «против». В научном исследовании важно сформулировать авторское отно-

шение к проблеме на основе приведенных аргументов. 

Факты и примеры должны быть типичными. Для того чтобы иметь пра-

вильные представления о тех или иных явлениях и законах, желательно рас-

сматривать их в историческом аспекте. Но это требование не следует понимать 

как необходимость всестороннего описания истории возникновения и форм 

проявления данных явлений и законов. Важно, чтобы материал курсовой рабо-

ты излагался логически последовательно и четко. 

Структура курсовой работы включает введение, не менее двух глав, за-

ключение, список источников и литературы. Часто в структуру работы вклю-

чаются приложения, которые располагаются после списка литературы. Нумера-

ция в приложениях продолжает нумерацию основного текста курсовой работы, 

их объем может быть различен и не влияет на общий объем курсовой работы. 

Во введении обосновывается актуальность исследования; обозначаются 

объект и предмет исследования, цель и задачи курсовой работы; дается обзор 

литературы (теоретическая база исследования); характеризуются источники 

(эмпирическая база исследования), то есть материалы, с которыми студент ра-

ботал непосредственно (статистические данные, нормативно-правовые акты, 

журналистские работы и т.д.); определяются методы исследования. Введение 

обычно составляет 2–3 страницы, из них как минимум 1–1,5 страницы должна 

быть посвящена формулировке актуальности выбранной темы. 

Основная часть работы излагается на 25–30 страницах. В зависимости от 

темы и предпочтений автора тема может быть раскрыта путем логической цепи, 

в историческом плане (от прошлого к настоящему); возможно рассмотрение 

проблемы от настоящего к прошлому (ретроспекция).  

Заключение делается на 2–3-х страницах. В нем важно сформулировать ос-

новные результаты исследования, ответить на поставленные во введении задачи. 

В списке литературы указываются пронумерованные арабскими цифра-

ми книги, статьи и электронные ресурсы. Рекомендуется располагать их в ал-

фавитном порядке, однако студент может предложить хронологический прин-

цип или указывать их в порядке появления на них ссылок в тексте. Обычно 

список начинается с использованных источников, затем помещают исследова-

тельскую литературу – монографии, статьи из научных сборников, авторефера-

ты диссертаций, электронные ресурсы. Оформление списка литературы (или 

списка источников и литературы) производится в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» (см. приложение 3). 
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Приложения – это дополнительные материалы. Они могут включать 

в себя таблицы, диаграммы и графики, тексты публикаций, на которые ссыла-

ются в работе, расшифровки аудиозаписей и телесюжетов, фотографии, рисун-

ки и т.д. Каждое приложение должно иметь собственный номер, указываемый 

в правом верхнем углу, и название. В тексте работы делаются ссылки на при-

ложения: (см. прил. 1). 

Основные положения курсовой работы подкрепляются цитатами. Однако 

цитаты не должны перегружать основной текст. В случае необходимости при-

влечения текста большого объема следует поместить его в приложении. 

При использовании цитаты необходимо поставить ее в кавычки; однако 

можно передать мысль своими словами. В этом случае кавычки не ставятся, но 

ссылка на источник, как и в случае с цитатой, является обязательной. 

Помимо списка использованной литературы в конце работы, о котором 

шла речь ранее, и ссылок на литературу, в любой курсовой работе используют-

ся примечания – необходимые пояснения к имеющимся положениям текста. 

Они помещаются обычно внизу страницы. Могут требовать толкования многие 

термины, используемые автором работы.  

Так как научная работа касается, как правило, проблемных вопросов, сту-

дент, излагая разные точки зрения, высказывает свое отношение к ним, то есть 

вступает в полемику с другими авторами. При этом он должен высказать 

и свою точку зрения, сделать это нужно аргументированно, подкрепив ее име-

ющимися в научной литературе фактами. Это и определяет научный подход 

и творческий характер работы. 

 Получив необходимую для курсовой работы информацию, осмыслив 

и обработав фактический материал, студенту необходимо последовательно, ло-

гично и грамотно его изложить. Каждый вопрос плана должен найти освещение 

с использованием цитат. Однако, как уже было указано выше, нельзя перегру-

жать текст цитатами, а также положениями, не относящимися к раскрытию ис-

следуемой темы. Для иллюстрации важнейших положений темы могут быть 

использованы графики и таблицы, дающие возможность обобщить и система-

тизировать материал. 

Большое значение в курсовой работе по журналистике имеет степень вла-

дения языком. Любая научная работа подразумевает использование литератур-

ного языка, научного стиля изложения, позволяющего однозначно выражать 

свои мысли. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 35–40 страниц. 

Курсовая работа распечатывается на бумаге формата А4. Обычно текст набира-

ется в текстовом редакторе «Microsoft Word» в гарнитуре Times New Roman. 

Поля: сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм, абзацный отступ – 

10 мм. Шрифт – 14 пт, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине. Возмож-

на печать таблиц, приложений, списка литературы, ссылок через 1 интервал. 

Курсовая работа начинается с титульного листа, оформленного в соответ-

ствии с требованиями. Номер страницы на титульном листе не ставится. Обяза-

тельно наличие оглавления. Важно правильно оформить работу, внимательно 
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проверить ее, исправив все ошибки: фактические, логические, стилистические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные. При использовании со-

кращений и аббревиатур следует дать их расшифровку и привести их список 

в конце работы. 

Все листы курсовой работы (начиная с оглавления) нумеруются арабски-

ми цифрами, как правило, внизу страницы по центру. Готовая курсовая работа 

вкладывается в папку-скоросшиватель. Студент ставит свою подпись на по-

следнем листе текста курсовой работы, подтверждая тем самым оригиналь-

ность представленного материала. 

  

2.2. Защита курсовой работы 

 

Выставление дифференцированных оценок за курсовую работу происхо-

дит во время публичной защиты, целью которой является привлечение студен-

тов к научной работе, организация научного обмена между ними, подготовка 

к защите выпускной квалификационной работы. И текст работы, и выступление 

на защите могут повлиять на итоговую оценку.  

К защите представляется курсовая работа с подписью студента, визой 

научного руководителя на титульном листе и его письменной рецензией. К 

определенному сроку подготовленная работа должна быть сдана на кафедру и 

зарегистрирована, а студенту необходимо ознакомиться с основными положе-

ниями рецензий, чтобы в соответствии с ними построить свое выступление. 

Работа не допускается к защите, если она не является оригинальным 

творческим продуктом, нарушен стиль изложения, отсутствуют ссылки на ис-

точники, текст написан небрежно и с большим количеством ошибок, не соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к студенческим научным работам. Не-

своевременное представление курсовой работы научному руководителю или на 

кафедру для регистрации приравнивается к неявке на защиту. 

На защите курсовой работы присутствуют студенты и члены комиссии, 

состоящей из преподавателей кафедры. Комиссия формируется из научных ру-

ководителей курсовых работ и имеет возможность работать при наличии в сво-

ем составе не менее двух кандидатов наук. На защите могут присутствовать все 

желающие. 

Защита курсовой работы проходит в несколько этапов. Автор исследова-

ния в течение 5–7 минут знакомит аудиторию с особенностями своей работы. 

В своем выступлении он может опираться на заранее подготовленный текст, 

использовать различный иллюстративный материал. После выступления члены 

комиссии, как и все присутствующие на защите, имеют возможность задать 

студенту несколько вопросов по теме курсовой работы. На вопросы и последу-

ющие ответы дается максимум 15 минут, после чего студент произносит за-

ключительное слово. 

После завершения всех выступлений комиссия удаляется на совещание. 

Курсовая работа и ее публичная защита оценивается по ряду категорий: 
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– соответствие содержания теме работы и учебной дисциплине, в рамках 

которой проходит выполнение курсовой работы; 

– актуальность и новизна исследования, его практическая значимость; 

– структура работы, логика повествования; 

– умение формулировать задачи исследования и результаты их выполнения; 

– знание теоретического материала, обоснованное и грамотное исполь-

зование различных методов исследования; 

– оригинальность исследования, собранный эмпирический материал, 

выраженная авторская позиция; 

– умение выстраивать диалог с аудиторией, отстаивать свою точку зре-

ния, кратко излагать содержание работы, четко отвечать на вопросы; 

– оформление работы в соответствии со стандартом, соответствие кур-

совой работы требованиям, предъявляемым к научным исследованиям. 

Для каждого критерия существует несколько уровней выполнения работы 
1
: 

 

Уровни 

оценки 
Показатели выполнения работы 

5 Работа превосходит ожидаемые результаты 

4 
Постоянно соответствует задачам, а иногда 

и перевыполняет их 

3 Обычно соответствует поставленным задачам 

2 Нестабильно соответствует поставленным задачам 

1 Не соответствует ожидаемым результатам 

0 Компонент отсутствует 

 

Уровень 5–4 соответствует отметке «отлично», уровни 3–2 – отметке 

«хорошо», уровень 2 – отметке «удовлетворительно». Каждая работа оценива-

ется членами комиссии по предложенной шкале. Таким образом, рассматрива-

ются все аспекты работы, и по окончании процедуры защиты студент может 

получить подробную характеристику выполненного исследования, оценку его 

достоинств и недостатков. Уверенная, грамотная защита курсовой работы мо-

жет повысить итоговую оценку на балл. 

По результатам совещания комиссии оценка за курсовую работу ставится 

в экзаменационную ведомость и на титульный лист курсовой работы, рядом 

с визой научного руководителя, и объявляется студентам. Работы, признанные 

по результатам совещания лучшими, могут быть рекомендованы к публикации 

или выдвинуты на конкурс студенческих научных работ. Работы, которым на 

защите была выставлена отметка «неудовлетворительно», возвращаются авто-

рам на доработку с учетом высказанных замечаний. Работа с внесенными изме-

нениями должна быть передана на кафедру в обозначенный деканатом срок для 

                                                 
1
 Worsnop C. Assessing Media Work. Цит. по: Федоров А.В. , Новикова А.А., Колесниченко В.Л., Каруна И.А. 

Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог, 2007. С. 145. 
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устранения задолженностей. Повторно процедура защиты не проводится, в ве-

домость выставляется оценка на балл ниже. 

Защищенные курсовые работы хранятся на кафедре в течение трех лет 

в соответствии с нормативными документами РГУ имени С.А. Есенина, после 

чего подлежат списанию. Однако работы, представляющие научную или прак-

тическую ценность, могут и в дальнейшем храниться на кафедре в качестве ин-

формационного материала или наглядного пособия. 

 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа (в дальнейшем ВКР) пишется на 

последнем курсе, в ней будущий журналист показывает свои способности 

в создании творческого информационного продукта. Даже с точки зрения про-

фессионального становления журналиста написание и защита подобной работы 

является итогом всего учебного процесса, становится зримым свидетельством 

достигнутых студентом профессиональных успехов. Возможность написания 

выпускной квалификационной работы обеспечивается всем процессом обуче-

ния по специальности 021400 «Журналистика» и направлению подготовки 

131300.62 «Журналистика». Выполненные студентом на предыдущих курсах 

рефераты и курсовые работы дают практический опыт написания научных ра-

бот.  

ВКР отличается от других видов творческих работ задачами, стоящими 

перед автором выпускной квалификационной работы, глубиной разработки 

изучаемой проблемы и объемом проводимого исследования. Сроки написания 

ВКР более продолжительны, чем при написании курсовой работы. В учебном 

плане предусмотрена также преддипломная практика, целью которой является 

сбор эмпирического материала по теме ВКР. Процедура защиты ВКР также 

имеет отличия от процедуры защиты курсовой работы: ВКР оценивает государ-

ственная аттестационная комиссия, учитывая внешнюю рецензию на работу, 

отзыв научного руководителя, выступление студента и его ответы на вопросы 

во время защиты ВКР. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 031300 «Журна-

листика» (квалификация (степень) «бакалавр»), зарегистрированном в Минюсте 

России 9 февраля 2010 г. № 16332, указаны компетенции выпускника, выпол-

няющего ВКР:  

– Способность решать на профессиональном уровне, соответствующем 

данной квалификационной ступени, профессиональные задачи, заключающиеся 

в подготовке журналистских публикаций по актуальной тематике, представить 

грамотный теоретический анализ той сферы общественной практики или 

направления редакционной деятельности, с которой связана тема выпускной 

работы (ОК-19, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-26).  

– Способность провести самостоятельное исследование, умение выбрать 

актуальную тему, сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследова-
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ния, проанализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический и эмпи-

рический материал, непосредственно провести исследование, сформулировать 

выводы, важные с точки зрения теории и практики средств массовой информа-

ции (СМИ) (ОК-4, ОК-7, ОК-14, ОК-17, ПК-23, ПК-24, ПК-38). 

– Владение совокупностью теоретических знаний и знаний прикладного 

характера, связанных с различными аспектами функционирования СМИ в це-

лом, отдельных средств массовой информации (печати, телевидения, радиове-

щания, интернет-СМИ и мобильных медиа), направлениями редакционной дея-

тельности и работы журналиста (ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-28, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37). 

– Владение методами журналистской деятельности (ПК-25, ПК-27, ПК-29, 

ПК-32) 
2
. 

Студент имеет возможность выбрать тему ВКР с учетом своих желаний 

и возможностей, профессиональных интересов и перспектив трудоустройства. 

Это может быть тема, предложенная кафедрой журналистики или работодате-

лем, либо тема, предложенная самим студентом, если она предусматривает со-

здание продукта, отвечающего требованиям в ВКР. В последнем случае необ-

ходима консультация с научным руководителем. 

В течение времени, отпущенного студенту на написание ВКР, его со-

трудничество с научным руководителем проходит в форме регулярных кон-

сультаций. Научный руководитель помогает студенту составить план работы, 

рекомендует основную научную, учебно-методическую литературу и методику 

проведения исследования, проверяет текст ВКР на соответствие требованиям, 

заверяет готовый текст собственной подписью, контролирует сдачу работы на 

кафедру перед защитой, готовит отзыв на ВКР, обсуждает со студентом вы-

ступление перед аттестационной комиссией и необходимость использования 

раздаточных материалов или презентаций, присутствует на защите, где также 

может выступить с устной оценкой представленной работы. 

ВКР может продолжать исследование, начатое студентом при написании 

курсовых работ или научных работ, выполненных в рамках курсов по выбору. 

В этом случае часть теоретического и эмпирического материала уже имеется 

в распоряжении студента, ему требуется меньше времени для ознакомления 

с темой исследования, на знакомство с научной литературой, поэтому такой ва-

риант выбора темы для ВКР является наиболее приемлемым.  

Тема ВКР обсуждается на заседании кафедры и утверждается приказом 

ректора не позднее 20 октября. Студент должен написать заявление на имя рек-

тора с просьбой утвердить тему выпускной квалификационной работы и назна-

чить научного руководителя. Заявление подкрепляется визой научного руково-

дителя, подтверждающего свое согласие на руководство работой. Совместно 

                                                 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 031300 «Журналистика» (квалификация (степень) «бакалавр») //  Министерство 

образования и науки Российской Федерации. URL: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm775-1.pdf 

(дата обращения 17.02.2011). 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm775-1.pdf
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с научным руководителем студент составляет график выполнения выпускной 

квалификационной работы, определяет план ВКР. 

В соответствии с ФГОС ВПО 021400 «Журналистика» и направлению 

подготовки 131300.62 «Журналистика» выпускная квалификационная работа 

может иметь: 

– профессионально-творческий характер. Работа является продуктом 

саморефлексии; при написании студент работает с собственными авторскими 

материалами, выполненными для различных видов СМИ. Это могут быть рабо-

ты, объединенные единой тематикой, хронологическими рамками или типом 

СМИ, в котором они появились, а также подготовленные специально в рамках 

выбранной темы ВКР. Публикации в печатных СМИ и в веб-медиа предостав-

ляются в виде ксерокопий и распечаток, аудиовизуальная информация предо-

ставляется на электронном носителе и в виде распечатки текста. Помимо автор-

ских материалов в центре научного повествования может находиться осмысле-

ние методов журналистской деятельности. Главное в такой работе – ярко выра-

женное личностное начало. Часто приложением к таким работам являются 

журналистские материалы автора ВКР, а в тексте работы подробно описывают-

ся теоретические основы и этапы создания журналистского продукта или его 

критическое осмысление. Таким образом, текст творческой ВКР состоит из 

трех обязательных частей: теоретической, практической и приложений, без ко-

торых подобная работа невозможна. Объем может варьироваться в пределах 

40–50 страниц; 

– прикладной исследовательский характер. В такой ВКР представлен 

собственный анализ некоторых проблем истории, теории и практики журнали-

стики. Первоисточниками в подобном исследовании также выступают журна-

листские материалы, но уже не только собственные. Объем исследовательской 

ВКР – 70–80 страниц. 

 

3.1. Подготовка и написание 

выпускной квалификационной работы 

 

Структура ВКР во многом совпадает со структурой курсовой работы. 

К этому моменту студент уже имеет опыт проведения научного исследова-

ния, знаком с основными требованиями к содержанию, оформлению и пред-

ставлению текста.  

Титульный лист оформляется по определенным правилам: вверху – 

название министерства, учебного заведения, факультета и кафедры. В середине 

листа пишутся имя, отчество, фамилия студента, ниже – тема выпускной ква-

лификационной работы. Ниже, справа – должность, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя; ниже, слева ставится подпись заведующего кафедрой 

и дата, когда работа сдана на кафедру. Это подтверждает допуск ВКР к защите. 

Внизу, в центре – место и год написания дипломной работы. Номер страницы 

на титульном листе не ставится. Образец оформления титульного листа пред-

ставлен в приложении 1. 
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На втором листе работы оглавление. Оно отражает структуру ВКР. Имен-

но по оглавлению члены комиссии составляют мнение о содержании исследо-

вания и компетентности автора. Поэтому так важно продумать логическую 

структуру текста. Квалификационная работа состоит из введения, основной ча-

сти и заключения. Основная часть может быть изложена в 2–3-х главах, каждая 

из них разбивается на два или три подраздела (параграфа). Рекомендуется сим-

метрично распределять параграфы по главам, избегать ситуации, при которой в 

одной из глав может быть пять параграфов, а в следующей за ней – ни одной. 

Часто подобная структура свидетельствует о небрежности в оформлении тек-

ста, о неумении структурировать собранный материал. Количество параграфов 

должно соответствовать числу задач исследования. Особое внимание следует 

уделить названиям глав и параграфов. Они должны отражать содержание рабо-

ты, соответствовать теме ВКР и профессиональной специфике, быть оптималь-

ными по количеству символов и не содержать аббревиатур и специальных тер-

минов. Как глава научной работы охватывает содержание составляющих ее па-

раграфов, так и название главы должно быть шире названия параграфов. 

В оглавлении указываются страницы, с которых начинается каждый раздел ра-

боты. 

Введение оформляется с новой страницы. Основные пункты, требующие 

раскрытия в этой части ВКР, уже знакомы студенту по курсовой работе, однако 

есть и отличия. Так, в курсовой работе обычно не указывается новизна иссле-

дования. Это связано с тем, что курсовая работа подразумевает в какой-то мере 

компилятивный характер изложения, а выпускная квалификационная работа 

должна быть самостоятельным исследованием, зачастую обращающимся к ма-

лоизученным областям журналистской деятельности. Столь же важен пункт, 

раскрывающий практическую значимость работы. В нем необходимо показать, 

как результаты проведенного студентом исследования могут использоваться 

в профессиональной или научной деятельности. Также во введении может быть 

указано, где и каким образом проводилась апробация результатов исследова-

ния: например, выступления на научных конференциях, семинарах, мастер-

классах и т.п. 

Во введении также отражается краткая информация о замысле исследова-

ния. Приступая к научной работе, студент должен иметь представление о том, 

к каким результатам она может привести. Из этих представлений, первичных 

исследований, знакомства с литературой складывается рабочая гипотеза иссле-

дования. Не все положения рабочей гипотезы могут подтвердиться в процессе 

выполнения ВКР, но это вовсе не является недостатком исследования.  

Введение занимает не более 10 % всего объема текста и не предполагает 

большого количества цитат. Однако в нем можно сделать ссылки на основную 

литературу (пункт «Теоретическая база исследования»). 

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из двух 

(и более) глав, каждая из которых делится на два-три параграфа. Объем каждо-

го структурного составляющего ВКР должен находиться в правильной пропор-

ции с остальными элементами работы.  
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Первая глава, как правило, носит теоретико-методологический характер 

и содержит описание основной проблемы, ее теоретических истоков и различ-

ных подходов к решению этой проблемы. На основе собранного теоретического 

материала излагаются собственные взгляды на проблему. В этой части работы 

очень важно показать исследовательскую компетентность, умение опираться на 

проработанные отечественные и зарубежные источники, навыки работы с лите-

ратурой разного характера. При этом не стоит злоупотреблять цитатами, при их 

использовании ссылаться на автора высказывания и, в зависимости от цели их 

включения в текст, сопровождать собственными комментариями. 

Содержание второй главы зависит в целом от характера ВКР, ее цели 

и задач. При теоретическом характере работы вторая глава также служит рас-

крытию проблемы на теоретическом уровне. Если работа носит творческий ха-

рактер, то содержание второй главы (и последующих глав) представляет собой 

практическую или экспериментальную часть исследования. В ней подробно 

анализируется собственная работа автора по раскрытию той или иной проблемы. 

Теоретическая часть работы должна быть меньше по объему, чем практи-

ческая, поскольку именно во второй и последующих главах проявляется спо-

собность студента к постановке и самостоятельному решению научной или 

практической проблемы. 

Каждая глава начинается с новой страницы, в то время как для парагра-

фов такого ограничения не существует. Однако название каждого раздела 

должно быть написано полужирным шрифтом и отделяться от основного текста 

интервалом. 

ВКР предусматривает научный стиль изложения, однако в работах буду-

щих журналистов может присутствовать и публицистический стиль. Главное – 

соблюсти баланс между эмоциональностью, характеризующей личностную за-

интересованность в результатах исследования, и требованиями к стилю науч-

ной работы. В любом случае следует избегать неограниченного использования 

риторических фигур и восклицательных предложений. Авторские эмоции – не 

аргумент в научном исследовании. Также не стоит использовать слишком 

сложные синтаксические конструкции, перегружать текст специальными тер-

минами, пытаясь достичь наукообразности изложения. Как и излишняя эмоци-

ональность повествования, это не является свидетельством качественно выпол-

ненной работы. 

В заключении, объем которого не превышает 5 % всего текста, содержатся 

основные выводы работы по результатам исследования и их соответствие по-

ставленным задачам. 

Выводы излагаются кратко, но очень точно и конкретно. Целесообразно 

обобщить их, сформулировав общий вывод по всей работе в целом, а также по-

казать перспективы изучения данной проблемы. 

Есть несколько вариантов изложения выводов. Один из них – пронумеро-

ванные выводы, дающие возможность конкретизировать мысль и проследить 

соответствие их заявленным задачам. Можно использовать вариант авторского 

размышления по поводу проделанной работы. Следует иметь в виду, что в вы-
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водах недопустимы общие фразы, а также новые положения, не имеющие от-

ношения к представленной работе. Заключение является результатом самостоя-

тельного исследования, поэтому цитаты в нем могут использоваться только для 

подтверждения авторской точки зрения, осмысленного выбора студентом той 

или иной научной концепции в подходе к исследуемой проблеме. 

Завершает текст ВКР список литературы, оформляемый в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». После списка 

литературы могут располагаться приложения, которые позволят более наглядно 

и статистически точно представить результаты исследования. Требования к оформ-

лению списка литературы и приложений являются общими для всех студенческих 

научных работ. 

Требования к оформлению текста также общие: текст печатается на од-

ной стороне листа формата А4 в гарнитуре Times New Roman, 14 кеглем с 1,5 

интервалом (постраничные сноски – 10 кеглем с одинарным интервалом), вы-

равнивание по ширине. Верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. Текст ВКР обязательно переплетается. Распечатанный вариант ВКР со-

провождается вариантом текста на электронном носителе.  

 

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

За полтора месяца до защиты ВКР проводится предварительная защита. 

Ее цель – проверить степень готовности ВКР, дать рекомендации по дальней-

шей работе. К этому времени работа должна быть практически готова, и сту-

дент предоставляет на предзащиту распечатанный черновой вариант. 

На предзащите могут присутствовать все преподаватели, а не только 

научные руководители. Каждый из присутствующих, включая самих студентов, 

имеет возможность задать вопрос по теме исследования или высказать свое 

мнение по поводу услышанного. Если студент не смог ответить на какие-либо 

вопросы, но вопрос имеет отношение к теме его ВКР, целесообразно постарать-

ся отразить его решение в тексте работы. 

Процедура предзащиты подразумевает выступление студента по теме 

своей работы, но отличается от выступления на защите. Членов кафедры инте-

ресует степень готовности текста и его соответствие заявленной теме, результа-

ты выполнения задач исследования и реализация объявленной цели. По време-

ни выступление занимает 5–7 минут, после чего следуют вопросы. Во время 

выступления члены кафедры имеют возможность ознакомиться с распечатан-

ным текстом работы и составить свое впечатление о степени ее готовности. Ес-

ли текст действительно практически готов, студент допускается к защите. Если 

же возникают сомнения, то назначается повторная предзащита через две неде-

ли. Если работа не будет готова в надлежащем виде и к этому времени, студент 

не допускается к защите в этом учебном году и будет вынужден проходить по-

вторную предзащиту в следующем году. 

Решения о допуске к защите фиксируются в протоколе заседания кафед-

ры. Рекомендуется после предзащиты определить рецензентов ВКР. Сразу по-
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сле получения допуска студент отдает рецензенту текст своей работы для озна-

комления. 

Рецензентами на ВКР могут быть преподаватели РГУ имени С.А. Есени-

на, других учебных заведений, имеющие научную степень, сотрудники СМИ, 

являющиеся специалистами по теме ВКР. Рецензент готовит развернутую 

внешнюю рецензию на работу, основываясь на аналитической шкале (см. вы-

ше). В рецензии он отмечает как достоинства работы, так и недостатки, при 

этом критические замечания должны быть аргументированы и подтверждены 

примерами из текста. Если, по мнению рецензента, в работе не раскрыт какой-

либо важный аспект, он должен обосновать необходимость освещения этого 

аспекта и то, как повлияло на результаты исследования отсутствие подобного 

анализа. В рецензии должна присутствовать обязательная фраза, что выпускная 

квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, 

и заслуживает конкретной оценки. Рецензия обязательно подписывается авто-

ром, подлинность подписи удостоверяет печать организации. 

Рецензенту желательно присутствовать на защите ВКР, ознакомить ко-

миссию с рецензией, задать студенту вопросы и, возможно, участвовать в науч-

ной дискуссии. 

ВКР принимается на кафедру за три дня до защиты с отзывом научного 

руководителя и его визой на титульном листе, с внешней рецензией, после чего 

регистрируется и подписывается заведующим кафедрой. После этого запреще-

но вносить в текст работы любые изменения. 

Защита ВКР носит открытый характер и проходит в обязательном при-

сутствии членов Государственной аттестационной комиссии (ГАК), научных 

руководителей, рецензентов и студентов. Любой из присутствующих имеет 

право задать вопрос по сути выступления или высказать свое мнение. Однако 

итоговую оценку выставляют члены ГАК с учетом рекомендаций рецензента 

и научного руководителя. 

Выступление на защите ВКР строится по тем же правилам, что и на за-

щите курсовой работы, но может длиться чуть дольше – до 10 минут. После 

выступления студент отвечает на вопросы аудитории, после чего зачитывается 

отзыв научного руководителя и внешняя рецензия. Студент имеет возможность 

ответить на вопросы и замечания, при этом он не обязан с ними соглашаться. 

Умение вести полемику, аргументированно доказывать свою точку зрения – это 

и есть защита своей работы. Некоторое время отводится на дискуссию, после 

чего студент произносит заключительное слово. 

После всех выступлений члены комиссии на закрытом заседании выносят 

окончательное решение. При равном количестве голосов «за» или «против» той 

или иной оценки решающим оказывается голос председателя комиссии. После 

принятия решения оценки объявляются студентам. 

ГАК имеет возможность отметить теоретический уровень подготовки 

ВКР или ее практическую значимость. Это может касаться не только работ, 

оцененных на «отлично». Особое мнение комиссии фиксируется в протоколе. 

По результатам защиты ГАК выносит решение по рекомендации выпускника 
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в аспирантуру, о выдвижении работы на конкурс студенческих научных работ 

или о публикации статьи, выполненной на основе ВКР, в научном сборнике. 

В случае неудовлетворительной оценки на защите ВКР студент имеет 

возможность защитить эту или написанную по новой теме работу в течение 

трех лет. Если повторная защита не проходит, студенту не присваивается ква-

лификация и не выдается диплом об окончании вуза. В случае уважительной, 

подтвержденной документально, причины, по которой студент не смог присут-

ствовать на защите, для защиты его ВКР определяются дополнительные сроки.  

Защищенные ВКР хранятся на кафедре журналистики в течение пяти лет. 

По истечении этого срока лучшие работы используются как наглядные посо-

бия. К этим работам могут обращаться студенты других курсов, ссылаться на 

представленную в них информацию в своих научных работах. 
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