
 



 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – дать общее представление о фактуальной основе 

медиатекста, подробно рассказать о методах сбора информации в журналистике. 

Также дисциплина предусматривает разбор различных источников информации. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

В число основных задач дисциплины входят: 
1. Подробно познакомить студентов с источниками и методами получения 

информации для создания медиатекста. 

2. Научить их получать необходимые сведения, используя различные методы сбора 

материала. 

3. Дать знания в области профессиональных стандартов в работе с источниками 

информации. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.17 «Фактуальные основы медиатекста» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

учебного плана. Занимает важное место в профессиональной подготовке бакалавров по 

направлению 42.03.02 «Журналистика», служит формированию профессиональных 

навыков. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций (УК): УК-2 

 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

1. УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

необходимые 

для 

осуществления 

целей 

действующие 

правовые 

нормы, 

имеющиеся 

ресурсы и 
ограничения. 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели. 

оптимальными 

способами 

решения 

поставленных 

задач. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
(часы) 

2 3 4 5 

Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 12  - - - 



Занятия лекционного типа 4 4 - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия) 

8 8 
- - - 

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 - - - 

Самостоятельная работа, в том числе:      

Проработка учебного (теоретического) материала 42 42 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций) 

40 40 - - - 

Коллоквиум 10 10    

      

Подготовка к текущему контролю 3,8 3,8 - - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену - - - - - 

Общая трудоемкость час. 108 108    

в том числе контактная 
работа 

12,2 12,2 
   

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 2 курсе (заочная форма) 

 
 

№ 

 
 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 
Введение. Журналист в поиске информации. 
Информационное поле журналистики. Мотивация 

журналиста к поиску информации 

 

27 
 

2 
 

2 
-  

23 

2. 
Сбор информации как процесс журналистского 
познания. Факт и его интерпретация 

25 
- 2 - 23 

3. 
Источники и методы сбора журналистской 
информации 

25 
- 2 - 23 

 

4. 
Профессиональные стандарты работы с 

источниками информации. Методы фиксации, 
накопления и обработки информации 

 

27 
2 2 - 23 

 ИТОГО по разделам дисциплины 104 4 8  92 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) - - - - - 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 - - - - 

 Подготовка к текущему контролю 3,8 - - - - 

 Общая трудоемкость по дисциплине 108 - - - - 



2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

 

Содержание раздела (темы) 
Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Введение. 

Журналист в 

поиске 

информации. 

Информационное 

поле журналистики. 

Мотивация 

журналиста к 
поиску информации 

Основные методы сбора информации. Примеры 

из практики. Специфика. Социальная 

информация. Структура информационного 

взаимодействия. Понятие «Творческое 

беспокойство». Мотивационный профиль 

личности. Инструменты журналистского труда. 

Конспект 

лекций 

2. Сбор информации 

как процесс 

журналистского 

познания. Факт и 

его интерпретация 

Задача журналиста – «производство» факта. 

Уровни познания при сборе информации. 

Специфика познавательной деятельности в 

журналистике. 

Конспект 

лекций 

3. 
Источники и 

методы сбора 

журналистской 

информации 

Источники информации. Эмпирические методы. 

Метод наблюдения. Интервью/беседа. 

Эксперимент. Работа с документами. 

Анкентирование и опрос. Работа с базами 
данных и ресурсами. 

Конспект 

лекций 

4. Профессиональные 

стандарты работы с 

источниками 

информации. 

Методы фиксации, 

накопления и 

обработки 
информации 

Проблема профессиональной «честности». 

Профессиональные стандарты работы с 

источниками информации. Организация анализа 

ядра информации. Обновление базы данных. 

Средства памяти и средства преобразования. 

Досье. Важность смыслового фона. Технологии, 

помогающие осуществлять сбор информации. 

Конспект 

лекций 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

 

 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Форма 

текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1. Введение. 

Журналист в 

поиске 

информации. 

Информационное 

поле журналистики. 

Мотивация 

журналиста к 
поиску информации 

Основные методы сбора информации. Примеры 

из практики. Специфика. Социальная 

информация. Структура информационного 

взаимодействия. Понятие «Творческое 

беспокойство». Мотивационный профиль 

личности. Инструменты журналистского труда. 

К 

2. Сбор информации 
как процесс 

Задача журналиста – «производство» факта. 
Уровни познания при сборе информации. 

ПЗ 



 журналистского 
познания. Факт и 

его интерпретация 

Специфика познавательной деятельности в 

журналистике. 

 

3. 
Источники и 

методы сбора 

журналистской 

информации 

Источники информации. Эмпирические методы. 

Метод наблюдения. Интервью/беседа. 

Эксперимент. Работа с документами. 

Анкентирование и опрос. Работа с базами 

данных и ресурсами. 

ПЗ 

4. Профессиональные 

стандарты работы с 

источниками 

информации. 

Методы фиксации, 

накопления и 

обработки 

информации 

Проблема профессиональной «честности». 

Профессиональные стандарты работы с 

источниками информации. Организация анализа 

ядра информации. Обновление базы данных. 

Средства памяти и средства преобразования. 

Досье. Важность смыслового фона. Технологии, 

помогающие осуществлять сбор информации. 

ПЗ 

 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 
 

Вид СРС 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы 

1 2 3 

1 Самостоятельная 

проработка 

теоретического 

материала 

1. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности 
: учебник и практикум для бакалавриата / Г. В. 

Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08324-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433131 

2. Основы журналистской деятельности : учебник для 

бакалавриата / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-00590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/432011 

3. Колесниченко, А. В. Основы журналистской 

деятельности : учебное пособие для вузов / А. В. 

Колесниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-05559-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/441492 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433131
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/441492


   

2 Выполнение 

индивидуальных 

заданий (подготовка 

сообщений, 

презентаций) 

1. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности 
: учебник и практикум для бакалавриата / Г. В. 

Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08324-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433131 

2. Основы журналистской деятельности : учебник для 

бакалавриата / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-00590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/432011 

3. Колесниченко, А. В. Основы журналистской 

деятельности : учебное пособие для вузов / А. В. 

Колесниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-05559-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441492 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии 
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе 

освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  высшего образования по  направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика» реализация компетентного подхода должна предусматривать 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, в сочетании 

с внеурочной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.   Для   лиц   с   ограниченными   возможностями   здоровья   предусмотрена 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433131
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/432011
https://www.biblio-online.ru/bcode/441492


организация консультаций с использованием электронной почты и личных кабинетов. 

 

1. Оценочные и методические материалы 
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Фактуальные 

основы медиатекста». 

Формами текущего и промежуточного контроля являются домашние задания, 

самостоятельные работы. 

Требования к выполнению домашних заданий: с помощью конспектирования 

обязательной научной литературы, указанной в списке литературы, студенты усваивают 

общую проблематику курса. 

Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа 

предполагает знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектирование, 

подготовку рефератов и докладов по предложенным темам, а также выполнение 

различных индивидуальных и групповых творческих и исследовательских заданий, 

сформулированных преподавателем. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 
 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 
 

№ 
 

Контролируемые разделы 
Код 

контролируемой 

Наименование 
оценочного средства 

п/п (темы) дисциплины* компетенции (или 
ее части) 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 



 
1 

Введение. Журналист в 

поиске информации 

 
УК-2 

Вопросы для 
устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 
2 

Информационное поле 

журналистики 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 
3 

Мотивация журналиста к 

поиску информации 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 

4 

Сбор информации как 

процесс журналистского 

познания. Факт и его 

интерпретация 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 
5 

Источники и методы сбора 

журналистской 

информации 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 
6 

Профессиональные 

стандарты работы с 

источниками информации 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 
7 

Методы фиксации, 

накопления и обработки 

информации 

УК-2 Вопросы для 

устного опроса по 

теме, разделу 

Вопросы на зачете: 

1-41 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно 
/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

 Знает - основные Знает - структуру Знает - эмпирические методы; 
 методы сбора информационного метод наблюдения; особенности 

УК-2. Способен 
информации; 
источники информации 

взаимодействия; 
инструменты 

интервью/беседы; особенности 
работы с документами 

определять круг  журналистского труда  

Умеет – на среднем 

уровне создавать 

журналистский текст; 

Не может использовать 

весь спектр 

журналистских 

методов сбора 

информации; 

Забывает о 
фактуальной основе 

текста 

Умеет - применять 

изученные 

инструменты 

журналистского труда 

на практике; 

пишет качественные 

тексты, основываясь 

на проверенных 

фактах 

Умеет –на достаточно 

профессиональном уровне 

создавать качественный 

журналистский материал, 

пользуясь приобретенными 

навыками в процессе обучения 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений Владеет – 
поверхностными 

Владеет – знаниями 
пройдённого 

Владеет – углубленными 
знаниями по пройденному 

 знаниями методов материала на среднем материалу в рамках курса; 
 сбора информации и уровне; Отлично ориентируется в 
 подготовку В целом хорошо методологии получения 



 журналистского 
медиатекста в целом 

ориентируется в 

методах сбора 

информации и 

способен их 

применять на 

практике 

необходимой информации для 
создания журналистского 

текста; 

Практиковался на занятиях в 

написании медиатекстов 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика коллоквиумов 

ЖУРНАЛИСТ В ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ 

1. Задача журналиста – «производство» факта. 

2. Интервью/беседа. 

3. Проблема профессиональной «честности». 

 
МОТИВАЦИЯ ЖУРНАЛИСТА К ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ 

1. Понятие «Творческое беспокойство». 

2. Мотивационный профиль личности. 

3. Инструменты журналистского труда. 

 
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

УК-2 

 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством. 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических 

знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы, которое 

формирует практические умения. 

 

Примерное задание:  

В рамках темы «Источники и методы сбора журналистской информации» написать 

свой журналистский текст в информационно-публицистическом или аналитическом 

жанре, охарактеризовать используемые источники и методы сбора информации.  

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 
УК-2 

 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(зачет) 

1. Журналист в поиске информации. 
2. Основные методы сбора информации. Примеры из практики. 

3. Информационное поле журналистики. 

4. Социальная информация. 

5. Структура информационного взаимодействия. 

6. Мотивация журналиста к поиску информации. 

7. Понятие «Творческое беспокойство». 

8. Мотивационный профиль личности. 

9. Инструменты журналистского труда. 

10. Сбор информации как процесс журналистского познания. 

11. Факт и его интерпретация. 

12. Задача журналиста – «производство» факта. 

13. Уровни познания при сборе информации. 

14. Специфика познавательной деятельности в журналистике. 



15. Источники и методы сбора журналистской информации. 

16. Источники информации. 

17. Эмпирические методы. 

18. Метод наблюдения. 

19. Интервью/беседа. 

20. Оценка перспективности выбранной темы расследования. 

21. Оценка потенциальных источников информации. 

22. Эксперимент. 

23. Работа с документами. 

24. Анкентирование и опрос. 

25. Работа с базами данных и ресурсами. 

26. Профессиональные стандарты работы с источниками информации. 

27. Проблема профессиональной «честности». 

28. Профессиональные стандарты работы с источниками информации. 

29. Организация анализа ядра информации. 

30. Методы фиксации, накопления и обработки информации. 

31. Обновление базы данных. 

32. Средства памяти и средства преобразования. 

33. Досье. 

34. Сбор и обработка первичной информации. 

35. Работа и систематизация собранной информации. 

36. Идея материала. 

37. Композиция и структура текста: от «перевернутой пирамиды» к аналитической 

статье. 

38. Стиль материала. 

39. Важность смыслового фона. 

40. Технологии, помогающие осуществлять сбор информации. 

41. Особенности сбора и обработки фактов. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством УК-2 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете:  

Зачет проводится в устной форме и включает сдачу портфолио с творческими 

работами. Преподавателю  предоставляется право задавать студентам вопросы (в том 

числе) дополнительные по всей учебной программе дисциплины. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданный вопрос. При оценке такого ответа следует учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) логичность 

оформление ответа; 4) наличие доказательной базы и умение пользоваться источниками.  
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

«зачтено» - глубокое и прочное усвоение всего пройденного материала, умение 

использовать полученные знания и сведения самостоятельно при подготовке 

журналистских материалов. 

«не зачтено» - отсутствие необходимых компетенций, неусвоение важнейших 

составляющих дисциплины, неумение работать в рамках журналистского произведения. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 



– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного 

документа. Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

в форме электронного документа. 

Методические рекомендации и критерии оценки коллоквиума: 

Коллоквиум – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя 

с учащимися с целью активизации знаний. Коллоквиум проводится в середине 

семестра или после изучения раздела в форме опроса с билетами. Коллоквиум — 

форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования. 

Представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и имеющий 

целью уменьшить список тем, выносимых на зачёт или экзамен. Оценка, полученная 

на коллоквиуме, может влиять на оценку на зачёте или экзамене. 

Задачи коллоквиума. Коллоквиум ставит следующие задачи: 

- проверка и контроль полученных знаний по изучаемой теме; 

- расширение проблематики в рамках дополнительных вопросов по данной теме; 

- углубление знаний при помощи использования дополнительных материалов 

при подготовке к занятию; 

- студенты должны продемонстрировать умения работы с различными 

видами исторических источников; 

- формирование умений коллективного обсуждения (поддерживать диалог в 

микрогруппах, находить компромиссное решение, аргументировать свою точку 

зрения, умение слушать оппонента, готовность принять позицию другого учащегося). 

Этапы проведения коллоквиума 

1. Подготовительный этап: 

- Формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения 

(преподаватель должен заранее продумать проблемные вопросы, в соответствии с 

уровнем учащихся в группе и создать карточки, вопросы в которых будут 

дифференцироваться по уровню сложности); - Предоставление списка 

дополнительной литературы; 

- Постановка целей и задач занятия; 

- Разработка структуры занятия; 

- Консультация по ходу проведения занятия. 

2. Начало занятия: 

- Подготовка аудитории: поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, образовав квадрат, и расставить такие 

квадраты по всему помещению. 

- Комплектация микрогрупп. 

- Раздача вопросов по заданной теме для совместного обсуждения в 

микрогруппах. 



3. Подготовка учащихся по поставленным вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

- В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп 

зачитывают выработанные, в ходе коллективного обсуждения, ответы; 

- Студенты из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

- Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, 

корректируя неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку зрения); 

- После обсуждения каждого вопроса необходимо подвести общие выводы и 

логично перейти к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались); 

- После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы. 

5. Итог: 

- Преподаватель должен соотнести цели и задачи данного занятия и итоговые 

результаты, которых удалось добиться; 

- Заключительный этап суммирует все достигнутое с тем, чтобы дать новый 

импульс для дальнейшего изучения и решения обсуждавшихся вопросов (в рамках 

одного занятия невозможно решить все поставленные проблемы, одна из задач 

подобного вида занятий, спровоцировать интерес к обсуждаемым проблемам); 

- Преподаватель должен охарактеризовать работу каждой микрогруппы, 

выделить наиболее грамотные и корректные ответы учащихся. 

 

Критерии оценки коллоквиума:  

Оценка «отлично»: 

- глубокое и прочное усвоение программного материала 
- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала, 

- правильно обоснованные принятые решения, 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо»: 

- знание программного материала, 
- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 
- правильное применение теоретических знаний, 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- усвоение основного материала, 

- при ответе допускаются неточности, 

- при ответе недостаточно правильные формулировки, 

- нарушение последовательности в изложении программного материала, 

- затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание программного материала, 
- при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

Критерии оценки выполнения практических заданий 

Практические задания направлены на подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и профессиональных практических умений и 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 

подготовки. 



Выполнению заданий предшествует самостоятельное изучение студентом 

специальной литературы по теме. Затем на занятиях в аудитории студенты под 

руководством преподавателя приступают к выполнению практических заданий, 

которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для студентов 

для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания. 

При подготовке к выполнению практического задания необходимо 

руководствоваться примерной тематикой, которую формулирует преподаватель; 

изучить рекомендуемую к курсу (разделу, тематическому блоку) основную и 

дополнительную литературу, самостоятельно подобрать другие источники и затем 

систематизировать весь подготовленный материал. 

Система практических заданий направлена на выявление знаний студентов по 

определенной теме (тематическому блоку, разделу), на понимание студентами 

сущности изучаемых явлений, их закономерностей, умение самостоятельно 

анализировать рекомендуемую исследовательскую литературу, делать выводы и 

обобщения, творчески анализировать полученные знания. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

90% заданий. Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий 

уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

70% заданий. Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют 

незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения 

материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено более 50% заданий. Присутствуют серьёзные ошибки. 

Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и 

умения к выполнению конкретных заданий. 

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

«зачтено» - глубокое и прочное усвоение всего пройденного материала, умение 

использовать полученные знания и сведения самостоятельно при подготовке 

журналистских материалов. 

«не зачтено» - отсутствие необходимых компетенций, неусвоение важнейших 

составляющих дисциплины, неумение работать в рамках журналистского произведения. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
5.1 Основная литература: 

4. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для 

бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

08324-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/433131 

5. Основы журналистской деятельности : учебник для бакалавриата / С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432011 

6. Колесниченко, А. В. Основы журналистской деятельности : учебное пособие для 

вузов / А. В. Колесниченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 341 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05559-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441492 

7. Колесниченко, А. В. Настольная книга журналиста / А. В. Колесниченко. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06108-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441610 
 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06817-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/433185 

2. Коханова, Л. А. Основы теории журналистики в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

бакалавриата / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06819-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/434206 

3. Чевозерова, Г. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов 

/ Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428518 

4. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л. 

В. Енина, В. Ф. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та. — 75 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-03679-4 (Издательство 

Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1853-7 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/43857 

5. Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433131
https://www.biblio-online.ru/bcode/433131
https://www.biblio-online.ru/bcode/433131
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для бакалавриата и магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/43426 

6. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное 

пособие / М. А. Мясникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд- 

во Урал. ун-та. — 179 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9861-0 

(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1876-6 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438098 
 

5.3. Периодические издания: 

1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова. URL: http://www.mediascope.ru 

2. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного 

университета – URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880. 

3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика – 

URL: http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Все аудиторные часы – это лекционные и семинарские занятия, проводимые под 

непосредственным руководством преподавателя. Содержание лекции студент обязан 

конспектировать в соответствии с планом занятия. 

Семинарские занятия проводятся в форме опросов и дискуссии. Подготовка 

студентов к опросу и дискуссии предполагает: 

- ознакомление с планом занятия и соответствующими методическими указаниями; 

- самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана; 

- чтение текста древнерусского памятника и ведение читательского дневника. 

Готовясь к практическому занятию, необходимо ориентироваться на работу в 

следующей последовательности: 

- изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых элементов 

содержания темы); 

- чтение литературы необходимо сопровождать конспектами, выписками, 

тезисами, замечаниями; 

- подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание отдельных 

фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его 

основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме. 

Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде 

речи, сообщения, презентации по теме и защищает его перед аудиторией. 

В читательском дневнике студент фиксирует название древнерусского памятника, 

примерную дату создания, краткое содержание и ключевые цитаты произведения. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение учебной литературы по 

курсу и подготовку практических заданий, подготовку к сдаче зачета. Программа 

самостоятельного изучения курса обеспечена методическими материалами: Кожанова 

В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 

2017. 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/43426
https://www.biblio-online.ru/bcode/438098
http://www.mediascope.ru/
http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html


способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, 

студент должен: 

1. освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по данной 

дисциплине 

2. планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем, 

3. самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя, 

4. выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов; 

студент может: 

1. сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

2. самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

3. предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

4. в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы; 

5. предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

6. использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

7. использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий. 

К формам самостоятельной работы относится выполнение самостоятельных 

домашних работ. Выполнение самостоятельных домашних работ не является аудиторным. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

углубленного ознакомления студента с разделами курса по рекомендованным 

преподавателем источникам. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: чтение и конспектирование рекомендованной литературы, работа с 

мультимедийным учебно-методическим комплексом дисциплины, с электронными 

образовательными ресурсами. Выбор видов самостоятельной работы определяется 

индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и 

студентом. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 

Консультирование посредством электронной почты. 

 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

MS Office. 

 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

3. Электронная библиотека КубГУ (http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web) 

 

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1. Лекционные занятия Лекционная аудитории: 202, 205, 302, 402 (мультимедийны 

проектор, комплект учебной мебели, доска учебная), 209, 

309, 411(комплект учебной мебели, доска учебная). 

2. Семинарские занятия Аудитории: 304, 305, 306, 408 (комплект учебной мебели, 
доска учебная). 

http://www.consultant.ru/
http://megapro.kubsu.ru/MegaPro/Web


3. Лабораторные 

занятия 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не 
предусмотрены. 

4. Групповые 
(индивидуальные) 

консультации 

Аудитории: 208 (имеется выход в интернет, комплект 

учебной мебели), 411 (комплект учебной мебели, доска 

учебная), 412 (мультимедийная аудитория с выходом в 

Интернет: комплект учебной мебели, доска учебная.; 

ПЭВМ учебная - 3 шт.; 

ПЭВМ преподавателя - 1 шт. (при необходимости), 

5. Текущий контроль, 
промежуточная 

аттестация 

Аудитории: 304, 305, 306, 408 (комплект учебной мебели, 

доска учебная) 

6. Самостоятельная 
работа 

Аудитории: 301 (мультимедийная аудитория с выходом в 
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска 

 


