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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – дать обучающимся представление об особенностях журналистской профессии, 

качествах, необходимых журналисту, условиях его работы. 

Задачи: 

- конкретизировать общие представления обучающихся о журналистской профессии; 

- познакомить с ее историей, современным состоянием и перспективами; 

- раскрыть роль журналисткой профессии в обществе, специфику в ряду других про-

фессий; 

- выяснить достоинства и трудности профессии, требования, предъявляемые к журна-

листам; 

- помочь разобраться в структуре личности журналиста. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

универсальные компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в т.ч. 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Знает теоретические основы про-

цессов саморазвития, самореализации, са-

моменеджмента, самоорганизации; знает 

принципы образования в течение всей жиз-

ни; возможные перспективы своей профес-

сиональной карьеры; взаимосвязь своей 

профессии с другими смежными професси-

ями 

ИУК-6.2. Умеет управлять своим време-

нем; оценивать временные и ресурсные де-

фициты на основе самоанализа, рефлексии, 

определять направления работы по воспол-

нению дефицитов; умеет выстраивать и ре-

ализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.3. Владеет навыками тайм-

менеджмента; способами приобретения но-

вых знаний и навыков профессиональной 

деятельности; владеет опытом практических 

действий в сфере определения  приоритетов 

своего профессионального роста 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части блока 1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата). 

В системе дисциплин блока 1 курс «Введение в специальность» является начальным, зна-

комящим обучающихся с самыми общими представлениями о профессии, которые в дальней-

шем развиваются так или иначе во всех профессиональных дисциплинах.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

Типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 16  18   36 
2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 16  18   36 2 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

Типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 8  10   50 

4 

Зачет 

с оценк

ой 

Всего по дисциплине 

2 72 8  10   50 4 
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Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 2  4   62 

4 

Зачет 

с оценк

ой 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ разде-

лы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия се-

минарского 

типа Контакт-

ная работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

2   2     12   16 

Тема 2. Журна-

листская про-

фессия в обще-

стве и ее специ-

фика 

 2    2     12   16 
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Тема 3. Профес-

сиограмма жур-

налистской 

профессии 

2  2   18  22 

Тема 4. Лич-

ность журнали-

ста 

2  4   12  18 

Зачет         

Всего часов 8  10   54  72 

 

Таблица 4.5 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\ разде-

лы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия се-

минарского 

типа Контакт-

ная работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

2   2     12   16 

Тема 2. Журна-

листская про-

фессия в обще-

стве и ее специ-

фика 

 2   2     14   18 

Тема 3. Профес-

сиограмма жур-

налистской 

профессии 

2  2   12  16 

Тема 4. Лич-

ность журнали-

ста 

2  4   12  18 

Зачет       4 4 

Всего часов 8  10   50 4 72 
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Таблица 4.6 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\ разде-

лы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия се-

минарского 

типа Контакт-

ная работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. 

Ориентация в 

профессии 

2   1     15   18 

Тема 2. Журна-

листская про-

фессия в обще-

стве и ее специ-

фика 

0     1     15   16 

 0  1   16  17 

Тема 3. Профес-

сиограмма жур-

налистской 

профессии 

0  1   16  17 

Тема 4. Лич-

ность журнали-

ста 

      4 4 

Зачет 2  4   62 4 72 

Всего часов 2   1     15   18 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. Ориен-

тация в профессии 

Философы об информационной природе вселенной. Мифологиче-

ские медиаторы. Предшественники журналистов. Первые про-

фессиональные русские журналисты. Положение журналистов и 

литераторов при дворе. Специфика журналистской профессии в 

XVIII в. Персональный журнализм. Литераторы-журналисты. 

Моножурналисты XIX в. Массовый журнализм после отмены 

крепостного права. Правовое и материальное положение журна-

листов. Нравы пореформенной журналистки. 

Кризис газетных кадров после революции 1917 г. Процесс комплек-
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тования редакций профессиональными журналистами. Уровень об-

разования, профессиональные и социально-демографические харак-

теристики журналистов, условия их труда в разные периоды. 

Современный корпус журналистов. Состав и состояние кадров. Ма-

стера журналистики. Становление нового типа журналистов. Осо-

бенности современных журналистов. Интернет-журнализм, блоггер-

ство. Качественный и желтый журнализм. Конвергентный, мульме-

дийныйжурнализм. Универсальный журнализм. Прагматизация и 

коммерциализация журналистского дела. 

Потребности подготовки журналистов в условиях современной 

социально-политической, экономической, информационной ситу-

ации в стране. Рынок информации и рынок журналистов. Разно-

образие типов и видов изданий различной политической, соци-

альной, аудиторно-функциональной, тематической направленно-

сти и задачи подготовки высококвалифицированных журналистов. 

Мотивы выбора профессии. Изменение мотивации в последние го-

ды. Способы обучения профессии, саморазвития творческой лично-

сти. Журналист будущего. 

Тема 2. Журналист-

ская профессия в 

обществе и ее спе-

цифика 

Место журналисткой профессии в обществе. Особенности ее со-

временных функций в условиях многоукладности экономики, 

разнообразия политических идей и структур, конкуренции на ин-

формационном рынке. 

Журналист как субъект, средство и объект информационного вза-

имодействия различных социальных субъектов. Социальные и 

профессиональные роли журналиста. Закон Российской Федера-

ции «О средствах массовой информации» о статусе, роли и месте 

журналиста в обществе. 

Процесс функционирования журналистской профессии: слож-

ность, динамичность. Роль потребностей общества и аудиторных 

интересов в этом процессе. Понятие профессии как рода трудовой 

деятельности, требующего специальных знаний, умений и ка-

честв. Мир профессий, их функциональное предназначение. Типы 

и виды журналистской профессии. Специализация и профилиза-

ция. Журналистская профессия в системе цивилизации и культу-

ры. Её своеобразие в ряду других информационно-творческих, 

социально ориентирующих профессий: писатель, работник куль-

туры, педагог, ученый, политик, проповедник, судья, адвокат. 

Универсализм профессии. 
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Тема 3. Профессио-

грамма журналист-

ской профессии 

Профессиограмма как модель профессии. Ключевые понятия, свя-

занные с журналистской профессией. Предметы отражения и объек-

ты воздействия журналистской профессии, их многообразие. Осо-

бенности и характер профессии. Условия деятельности журналиста. 

Основные особенности журналистской профессии. Требования к 

журналистским кадрам. 

Главные функции журналистики. Их множественность в связи с 

многообразием задач информационной регуляции, саморегуляции 

социальных субъектов (общества, его подсистем, групп, лично-

сти). 

Преобладающие виды деятельности: литературно-творческая и 

познавательная, редакторская, планирование и организация, уча-

стие в производственно-технологическом процессе выпуска изда-

ний, телерадиопрограмм, сетевых СМИ, рекламных материалов и 

т. п. Работа с ретранслируемой информацией. Взаимодействие с 

общественными и государственными структурами. Рекламная и 

коммерческая деятельность. 

Режим и ритм журналистского труда. Специфика работы в твор-

ческих коллективах. Трудности и парадоксы профессии. Опасно-

сти для жизни и здоровья. Болезни профессии. 

Тема 4. Личность 

журналиста 

Структура личности. Черты творческой личности. Модель журнали-

ста как совокупность социально-демографических, профессиональ-

но-творческих, личностно-психологических, нравственных и граж-

данских качеств, необходимых для высококвалифицированного вы-

полнения профессиональных обязанностей. 

Социально-демографические качества: уровень и тип образова-

ния, опыт работы, пол, возраст. Психологические качества. Тип 

личности, темперамент. Свойства мышления, памяти, внимания. 

Морально-этические и социально-гражданские качества. Профес-

сиональные качества. Высокая степень социальной ответственно-

сти. 

Социологические исследования журналистской профессии и лич-

ности журналиста. 

Соотнесенность личности обучающегося с моделью журналиста. 

Роль самовоспитания в развитии личности. Самооценка особенно-

стей личности, интеллектуальных и творческих способностей к 

журналистике. Тестирование и самотестирование. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: при подготовке к семи-

нарскому занятию рекомендуется обучающимся предварительно ознакомиться с главами из 

учебного материала, предложенные преподавателем, а также самостоятельно осуществить по-

иск полезных, актуальных и интересных материалов для семинара. 

 

Тема № 1. История журналистской профессии. Ориентация в профессии 

1. Круглый стол: обсуждение эссе «Почему и зачем иду в журналистику». 

2. Дискуссия на тему «Вы в конкурентной среде и вам дышат в спину». 

Литература: 

Основная: 
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Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 2. Журналистская профессия в обществе и ее специфика  

1. Круглый стол: обсуждение эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журналистской профес-

сии». 

2. Пресс-конференция бывшего выпускника факультета на тему «Особенности современного 

функционирования журналистской профессии». 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 3.Профессиограмма журналистской профессии  

1. Круглый стол: обсуждение эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

2. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профессии».  

3. Выполнение задания 1. 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 4. Личность журналиста 

Содержание практического занятия  

1. Упражнения для уяснения модели журналиста и основных специализаций. 

2. Выполнение задания 2. 

3. Выполнение задания 3. 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
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зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: при подготовке к семи-

нарскому занятию рекомендуется обучающимся предварительно ознакомиться с главами из 

учебного материала, предложенные преподавателем, а также самостоятельно осуществить по-

иск полезных, актуальных и интересных материалов для семинара. 

 

Тема 1. История журналистской профессии. Ориентация в профессии 

3. Круглый стол: обсуждение эссе «Почему и зачем иду в журналистику». 

4. Дискуссия на тему «Вы в конкурентной среде и вам дышат в спину». 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 2. Журналистская профессия в обществе и ее специфика  

3. Круглый стол: обсуждение эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журналистской профес-

сии». 

4. Пресс-конференция бывшего выпускника факультета на тему «Особенности современного 

функционирования журналистской профессии». 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 3. Профессиограмма журналистской профессии  

4. Круглый стол: обсуждение эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

5. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профессии».  

6. Выполнение задания 1. 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
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Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Тема 4. Личность журналиста 

Содержание практического занятия  

4. Упражнения для уяснения модели журналиста и основных специализаций. 

5. Выполнение задания 2. 

6. Выполнение задания 3. 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

для заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: при подготовке к семи-

нарскому занятию рекомендуется обучающимся предварительно ознакомиться с главами из 

учебного материала, предложенные преподавателем, а также самостоятельно осуществить по-

иск полезных, актуальных и интересных материалов для семинара. 

 

Тема 2. Журналистская профессия в обществе и ее специфика  

5. Круглый стол: обсуждение эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журналистской профес-

сии». 

6. Пресс-конференция бывшего выпускника факультета на тему «Особенности современного 

функционирования журналистской профессии». 

Литература: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
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Тема 3. Профессиограмма журналистской профессии  

7. Круглый стол: обсуждение эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

8. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профессии».  

9. Выполнение задания 1. 

Литература: 

Основная: 

Основная: 

Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная: 

Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВОв целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Введение в специальность» предусматривается ис-

пользование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой. Обсуждение вопросов, выносимых на семинарские занятия, происходит как в традици-

онной форме контроля текущих знаний, так и в форме дискуссий, сориентированных на творче-

ское осмысление обучающимися наиболее сложных проблем в ходе их знакомства со специаль-

ностью. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История журна-

листской профессии. Ори-

ентация в профессии 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Почему и зачем иду в журналистику». 

Часть 2. Дискуссия на тему «Вы в конкурентной среде 

и вам дышат в спину». 

2 

Тема 2. Журналистская 

профессия в обществе и ее 

специфика 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журна-

листской профессии». 

Часть 2. Пресс-конференция бывшего выпускника фа-

культета на тему «Особенности современного функци-

онирования журналистской профессии». 

2 

Тема 3. Профессиограмма 

журналистской профессии 

Семинарские занятия. 1. Круглый стол: обсуждение 

эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

2. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профес-

сии». 

Задание 1. 

2 

Тема 4. Личность журна-

листа 
Практикум: 

Упражнения для уяснения модели журналиста и ос-
2 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
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новных специализаций. 

Задание 2. 

Задание 3. 

 

Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История журна-

листской профессии. Ори-

ентация в профессии 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Почему и зачем иду в журналистику». 

Часть 2. Дискуссия на тему «Вы в конкурентной среде 

и вам дышат в спину». 

2 

Тема 2. Журналистская 

профессия в обществе и ее 

специфика 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журна-

листской профессии». 

Часть 2. Пресс-конференция бывшего выпускника фа-

культета на тему «Особенности современного функци-

онирования журналистской профессии». 

2 

Тема 3. Профессиограмма 

журналистской профессии 

Семинарские занятия. 1. Круглый стол: обсуждение 

эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

2. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профес-

сии». 

Задание 1. 

2 

Тема 4. Личность журна-

листа 

Практикум: 

Упражнения для уяснения модели журналиста и ос-

новных специализаций. 

Задание 2. 

Задание 3. 

2 

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. История журна-

листской профессии. Ори-

ентация в профессии 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Почему и зачем иду в журналистику». 

Часть 2. Дискуссия на тему «Вы в конкурентной среде 

и вам дышат в спину». 

1 

Тема 2. Журналистская 

профессия в обществе и ее 

специфика 

Семинарское занятие. Часть 1. Круглый стол: обсужде-

ние эссе «Цель и сверхзадача журналистики и журна-

листской профессии». 

Часть 2. Пресс-конференция бывшего выпускника фа-

культета на тему «Особенности современного функци-

онирования журналистской профессии». 

1 

Тема 3. Профессиограмма 

журналистской профессии 

Семинарские занятия. 1. Круглый стол: обсуждение 

эссе «Может ли журналист нанести вред обществу?». 

2. Дискуссия на тему «Трудности и парадоксы профес-

сии». 

1 
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Задание 1. 

Тема 4. Личность журна-

листа 

Практикум: 

Упражнения для уяснения модели журналиста и ос-

новных специализаций. 

Задание 2. 

Задание 3. 

1 

 

ПРАКТИКУМ 

Задание 1 

Собрать в прессе, Интернете, узнать самому мнения авторитетных журналистов, редакто-

ров: а) о журналистике; б) о качествах личности, какими должен обладать современный журна-

лист (8–10 мнений). 

К заданиям 2 и 3 – таблица 5.2.1 

 

Таблица 5.2.1 

Модель журналиста и основных специализаций 

 

Журналист 

Ч-Ч, Ч-З, Ч-ХО 
Репортер 

Ч-Ч 
Аналитик 

Ч-З 
Публицист 

Ч-ХО 
Ведущий 

ток-шоу, Ч-Ч 

Профессиональные 

Талант, литератур-

ные, творческие 

способности 

Любовь к профес-

сии 

Оперативность 

Мобильность 

Коммуникабель-

ность, эмпатия 

Эрудиция, компе-

тентность 

Любознательность 

Наблюдательность 

Объективность 

Адаптивность 

Находчивость, 

быстрота реакции 

Мужество, сме-

лость 

Работоспособность 

Выносливость 

Инициативность 

Стрессоустойчи-

вость 

Оперативность, 

быстрая реакция. 

Мобильность 

Адаптивность 

Помехоустойчи-

вость 

Стрессоустойчи-

вость 

«Репортерский 

нюх» на новости 

Смелость, мужество 

Находчивость 

Наблюдательность 

Коммуникабель-

ность 

Любознательность 

Информирован-

ность 

Выносливость 

Компетентность 

Аналитичность, 

владение логикой 

Небанальность, 

нестандартность 

мышления 

Независимость 

суждений 

Объективность. 

Критичность 

Диалектизм 

Культура дискус-

сии 

Политическая 

культуры 

Прогностические 

способности 

Эрудиция 

Ярко выражен-

ные литератур-

ные способно-

сти, образная 

метафорическая 

речь 

Творческая ин-

дивидуаль-

ность, нестан-

дартность 

Способность 

влиять на ауди-

торию, зара-

жать, убеждать 

ее 

Аналитические 

способности 

Независимость 

суждений 

Артистизм 

Обаяние 

Коммуникабельность. 

Быстрота реакции 

Импровизационность 

Индивидуальный 

стиль, «свое лицо», 

имидж 

Раскованность 

Искренность, заинте-

ресованность 

Уверенность в себе 

Телегеничность 

Хорошая речь, тембр 

Остроумие, юмор 

Способность работать 

в прямом эфире 

Гражданские 

Чувство социальной ответственности, гражданственность 

Чувство социальной справедливости, ответственность перед аудиторией 



16 

 

Моральные 
Человеколюбие, гуманизм 

Скромность, порядочность 

Неподкупность 

Этичность 

Психологические 

Тип личности: 

экстраверт, амби-

верт 

Экстраверт Любой Любой Экстраверт 

Темперамент: 

сангвиник 

Сангвиник, 

холерик 
Любой Любой 

Сангвиник, 

холерик 

Внимание: объем, 

распределяемость, 

переключаемость 

Объем, распределя-

емость, переключа-

емость 

Сосредоточен-

ность 

Сосредоточен-

ность 

Объем, распределяе-

мость, переключае-

мость 

Память: разные 

типы 

Зрительная, слухо-

вая, оперативная 
Логическая Образная Зрительная, слуховая 

Мышление: широ-

кое, быстрое, сме-

шанное право-

левополушарное, 

логическое и эмо-

циональное 

Быстрое, широкое 

смешанное 

Глубокое, про-

блемное, логиче-

ское 

Образное, кри-

тическое 

Быстрое, широкое, 

смешанный тип 

Способности: 

журналистские, ли-

тературные 

Репортерские 
Исследователь-

ские 

Публицистиче-

ские 

Актерские, режиссер-

ские, сценаристские 

Характер по зна-

кам зодиака: знаки 

Огня и Воздуха 

Знаки Огня и Воз-

духа 
Любые Любые Любые 

Социально-демографические 

Пол: мужской Мужской Мужской Любой Любой 

Возраст: средний Молодой 
От среднего и 

старше 
Любой Любой 

Тип образования: 

журналистское, 

специальное 

Журналистское 

Журналистское, 

специальное по 

сфере специали-

зации 

Журналистское, 

литературное, 

специальное 

Журналистское, теат-

ральное 

Опыт работы: 

разный 
Разный 

В сфере специа-

лизации 
Разный Театральный 

 

 

Задание 2 

Обучающемуся, используя данные таблицы 6.2.1 и самоанализ, выявить у себя по три ви-

да профессиональных и психологических качеств, соответствующих модели личности журна-

листа: 

а) имеющиеся, 

б) отсутствующие, 

в) проявляющиеся в задатках, которые необходимо развивать. 
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Составить перечень каждого вида. 

Задание 3 

Обучающемуся, используя данные таблицы 6.2.1, выбрать (предположить) свою возмож-

ную специализацию в журналистике и объяснить этот выбор на основе сопоставления качеств 

собственных, качеств которые надо еще у себя вырабатывать (совершенствовать) с качествами, 

необходимыми для той или иной специализации. 

Задание 4 

Выявить и составить перечень принципиальных различий между журналистом периоди-

ческой печати и телевизионным. Позиции в перечне расположить от самого главного отличия 

до менее существенных. 

Задание 5 

Представить в перечне виды трудностей профессии журналиста (не менее 10) в порядке от 

самой кажущейся сложной (тяжелой) до видящейся даже привлекательной (на сегодняшний 

день). 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элементом 

учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе достигает-

ся конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь 

важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. Формы самосто-

ятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятельная работа включает 

в себя: изучение основной и дополнительной литературы, оценку, обсуждение и рецензирова-

ние публикуемых статей в журнале «Журналист»; ответы на контрольные вопросы; решение 

задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изу-

чением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование 

разделов/ 

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. История 

журналистской 

профессии. Ори-

ентация в про-

фессии 

Специфика журналистской профессии в XVIII–XIX веках. 

Журналистика советского периода: достоинства и недостатки. 

Особенности современных журналистов и факторы, их формирую-

щие. 

Мотивы выбора профессии и обоснование собственного выбора. 

Новые формы зависимости журналистов. 

Усиление противоположных тенденций в журналистской профес-

сии. 

Тема 2. Журна-

листская профес-

сия в обществе и 

ее специфика 

Почему в странах, где развита демократия, журналистику именуют 

«четвертой властью» наряду с тремя другими? 

Характеристика статуса журналиста. 

Журналист – лицо, выполняющее общественный долг (Закон о 

СМИ, ст. 49 ч. 4). 

Три состояния, характеризующие функционирование СМИ в обще-

стве. 

Журналист и аудитория: никакой любви, никаких компромиссов. 

Можно ли считать журналистскую профессию изоморфной типу 

государства? 

Своеобразие журналистской профессии в ряду других профессий. 

Тема 3. Профес- Общие признаки профессии, ее характер. 
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сиограмма жур-

налистской про-

фессии 

Условия труда журналиста. 

Основные понятия, связанные с журналистской профессией. 

Требования к журналистским кадрам. 

Главные функции журналистики. 

Преобладающие виды деятельности журналиста. 

Объекты отражения в журналистской деятельности. 

Основные характеристики аудитории, как объекта журналистики, и 

типы контактов с ней. 

Основные особенности журналистской профессии. 

Социальная и моральная ответственность журналиста. 

Трудности и опасности журналистской профессии. 

Тема 4. Личность 

журналиста 

Социально-демографические качества журналиста. 

Психологические качества. 

Профессиональные качества. 

Тестирование и самотестирование журналиста. 

Соотнесенность личностиобучающегося с моделью журналиста. 

Навыки и умения, необходимые, чтобы стать «универсальным» 

журналистом. 

Отличия работы журналиста в Интернете от работы в печатном из-

дании (газете). 

Данные социологических исследований журналистской профессии. 

Вы и власть: нужно ли продаваться за большие деньги? 

 

6.1. Темы эссе1 

1. Почему и зачем иду в журналистику. 

2. Цель и сверхзадача журналистики и журналистской профессии. 

3. Может ли журналист нанести вред обществу. 

4. Конкуренция на информационном рынке. 

5. Вы в конкурентной среде и вам дышат в спину. 

6. Особенности современного функционирования журналистской профессии. 

7. Парадоксы профессии журналиста. 

8. Навыки и умения, необходимые «универсальному» журналисту. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Отзыв на фильмы, в которых раскрываются различные аспекты журналистской дея-

тельности, которые формируют общественные ожидания от профессии: «Гражданин Кейн» 

(США, 1941), «Его девушка Пятница» (США, 1940), «Туз в рукаве» (США, 1951), «Сладкая 

жизнь» (Италия, 1960), «Журналист» (СССР, 1967), «Профессия: репортер» (Италия, 1975), 

«Вся президентская рать» (США, 1976), «Телесеть» (США, 1976), «Теленовости» (США, 1987), 

«Переключая каналы» (США, 1988), «Газета» (США, 1994), «Прирожденные убийцы» (США, 

1994), «Народ против Ларри Флинта» (США, 1996), «Плутовство, или Когда хвост виляет соба-

кой» (США, 1997), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (США, 1998), «Почти знаменит» (США, 

2000), «В движении» (Россия, 2002), «Спокойной ночи и удачи» (США, 2005), «Дьявол носит 

Прада» (США, 2006), «День выборов» (Россия, 2007), «Зодиак» (США, 2007), «Фрост против 

Никсона» (США, 2008), «День радио» (Россия, 2008), «Девушка с татуировкой дракона» (Шве-

ция, 2009), «Рок-волна» (Великобритания, 2009), «Ромовый дневник» (США, 2011), а также 

фильмы по выбору обучающегося. 

 

6.3. Методические рекомендации по подготовке обучающимися реферата 

                                                           
1Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с препода-

вателем. 
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Реферат как жанр учебно-исследовательской работы 

Реферат является одной из традиционных форм отчетности обучающихся по результатам 

освоения ими дисциплин учебного плана. Термин «учебно-исследовательская работа» означает, 

что от обучающегося в данном случае ждут не научного открытия, а прежде всего, демонстра-

ции базовых умений вести научное исследование. Само слово «реферат» (от лат.refere – докла-

дывать, сообщать) говорит о том, что в основе этой работы лежит реферирование–изложение 

изученного. Принципиально важным здесь является главное правило реферирования: тексты 

источников не переписываются (не копируются), а пересказываются своими словами. Таким 

образом, реферат – это не компиляция, то есть комбинация заимствованных фрагментов чужих 

тестов, а создание на их основе своего оригинального текста. Реферирование так или иначе ис-

пользуется в процессе изложения материалов гуманитарных исследований. 

Принято выделять два основных вида рефератов: репродуктивные и продуктивные. Репро-

дуктивный реферат просто воспроизводит источники, продуктивный – содержит и их осмысле-

ние. Репродуктивные рефераты – это реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект 

содержит фактический материал по какой-либо теме, реферат-резюме – только основные поло-

жения какой-либо темы. Продуктивные рефераты подразделяются на реферат-обзор и реферат-

доклад. В реферате-обзоре приводятся и сравниваются различные точки зрения по изучаемому 

вопросу, в реферате- докладе непременно должны быть и собственные умозаключения автора, 

его выводы. Безусловно, реферат-доклад является более сложной и заслуживающей большего 

внимания работой. Но вопросы, которые ставятся перед обучающимся в рамках изучения того 

или иного курса, не всегда подразумевают именно такой подход. Жанровую разновидность ре-

ферата всегда нужно согласовывать с преподавателем. 

Реферат должен отвечать следующим требованиям: 

его содержание полностью зависит от реферируемого источника; 

он содержит точное изложение информации без искажений; 

выводы (если они есть) основываются только на изложенном материале. 

Реферат должен показать следующие компетенции обучающегося: 

умение структурировать изученный материал; 

умение внятно и последовательно излагать его; 

умение пользоваться научно-справочным аппаратом, оформлять работу. 

Тема реферата является его «визитной карточкой», она свидетельствует о содержании ра-

боты. В идеале постановка темы должна быть проблемной, то есть в ходе работы над рефератом 

должен разрешиться (проясниться) какой-либо научный вопрос. Тема может быть предложена 

преподавателем (для этого имеются соответствующие списки по каждому курсу), а может быть 

сформулирована обучающимся самостоятельно. Последний вариант всегда приветствуется, но 

тогда тему необходимо согласовать с преподавателем. Формулировка темы реферата совпадает 

с его названием. 

 

Содержание и структура реферата 

Реферат имеет традиционную композицию: он состоит из введения, основной части и за-

ключения. Обязательными элементами структуры работы также являются титульный лист, со-

держание и библиография. 

Во введении автор обосновывает выбор темы и делает библиографический обзор. Обосно-

вание выбора темы заключается в характеристике научной проблемы. Проще говоря, здесь 

нужно ответить на вопрос: «О чем и почему мы пишем?». В библиографическом обзоре указы-

ваются все основные реферируемые источники (название работы и автор, но без выходных дан-

ных) и дается их краткая характеристика. При этом принимается во внимание работа авторов в 

освещении выбранной темы. 

Основную часть реферата лучше делить на части, имеющие самостоятельные названия. 

Тем самым автор демонстрирует свое умение систематизировать материал, выстроить логику 

повествования. Вообще работа с монолитным текстом всегда более затруднительна, чем работа 

с тем же объемом текста, разделенным на части. 



20 

 

Количество их может колебаться. Как правило, основное содержание работы делится на 

три–пять фрагментов (параграфов), которые могут иметь названия. Важно помнить, что назва-

ния параграфов не должны дублировать названия самого реферата. 

В заключении подводятся итоги проведенного реферирования. В репродуктивном рефера-

те – это сумма основных мыслей реферируемых авторов, в продуктивном – то же и собственные 

выводы автора. 

Качественные рефераты могут стать хорошим подспорьем при написании курсовых работ. 

Объем реферата вариативен, его устанавливает преподаватель. Условным же стандартом можно 

считать 20 000 знаков с учетом пробелов. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Методика рациональной работы известных журналистов (любое имя). 

2. Место и роль журналистской профессии в информационном обществе. 

3. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации. 

4. Достоинства и сложности (трудности) профессии. 

5. Основные типы журналистской профессии. 

6. Модель личности журналиста. 

7. Развитие творческой личности. 

8. Гений и талант. Характеристики творческой личности. 

9. Психологические особенности личности журналиста. 

10. Профессиональные качества журналиста. 

11. Репортерская профессия: профессиональная модель. 

12. Интернет: журнализм и блоггерство. 

13. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 

14. Модель личности публициста. 

15. Профессиональные качества ведущего ТВ-передач. 

 

Оформление учебно-исследовательских работ 

 

Технические параметры текста 

Работа пишется в текстовом редакторе MicrosoftWordобычным шрифтом 

TimesNewRoman, 14 кеглем с полуторным межстрочным интервалом. Около 2 000 знаков на 

странице (30 строк, 60–70 знаков в строке). Формат листа – А4 (210 х 297 мм). Ориентация 

страницы – книжная. Выравнивание текста делается по ширине. Абзацный отступ – стандарт-

ный (5 символов). Переносы – автоматические. Поля страницы: верхнее – 2 см, левое – 3 см, 

нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. Нумерация страниц – сквозная, номера указываются вверху по 

центру, на титульном листе номер не проставляется. 

Следует однозначно определить выбор вида кавычек. Ссылки и подписи под таблицами и 

графическим материалом пишутся обычным шрифтом TimesNewRoman, 12 кеглем с одинар-

ным интервалом. Сноски делаются с постраничной нумерацией. Главы и параграфы нумеруют-

ся арабскими цифрами (1. и 1.1.). Названия источников в ссылках не закавычиваются. 

Использование жирного шрифта, курсива и подчеркивания для выделения заголовков, 

подзаголовков, терминов и названий допускается и остается на усмотрение автора, его дизай-

нерский вкус и чувство меры. Прописные буквы допускаются в написании заголовков и подза-

головков. Заголовки не закавычиваются, точки в конце заголовков не ставятся. 

При использовании в тексте цифрового материала следует оформлять его в виде таблиц по 

общепринятым стандартам (номер таблицы, тематический заголовок, головка таблицы и т. д.). 

Рисунки, графики, схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и иметь подписи. Их луч-

ше всего выполнять в редакторах MicrosoftExcelиMicrosoftPowerPoint. 

Материалы приложения должны быть сгруппированы по озаглавленным блокам и иметь 

собственные названия. Каждый блок и каждый отдельный материал также должен иметь свой 

номер. 
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Работа целиком распечатывается на лазерном или струйном принтере на обычной (80 г/м2) 

белой бумаге, на одной стороне листа. Весь текст печатается черным тонером, рисунки, графи-

ки, схемы и диаграммы могут быть многоцветными. 

Правила библиографического описания источников 

Подробнейшие правила библиографической записи и библиографического описания всех 

видов источников содержатся в ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 

Составление библиографических ссылок регламентируется специальным нормативным 

документом – ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления». 

 

Оформление ссылок на источники 

Внутритекстовые библиографические ссылки 

 

Внутритекстовые библиографические ссылки приводится в круглых скобках. Перед круглы-

ми скобками и в круглых скобках после описания документа точка не ставится: 

В конце 30-х – начале 40-х годов В.И. Вернадский сам писал по поводу этой работы: «Многое 

теперь пришлось бы в ней изменить, но основа мне представляется правильной» (Вернадский В. И. 

Размышления натуралиста. М.: Наука, 1977. – Кн. 2 : Научная мысль как планетное явление. С. 39). 

Если автор произведения в основном тексте указан, то в библиографической ссылке его фа-

милию и инициалы допускается не повторять. 

Бердяев с горечью пишет, что «старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от него» 

(Смысл истории.– М.: Мысль, 1990. – С. 166). 

Предписанный знак«точка и тире», разделяющий области библиографического описания, во 

внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют точкой. 

 

Подстрочные библиографические ссылки 

Подстрочные библиографические ссылки оформляются при помощи нумерованных араб-

скими цифрами сносок. 

 

Ссылки на книжное издание 
___________ 
1Феллер М. Д. Структура произведения. – М. : Книга, 1981. – С. 155. 
2Как издать книгу / Под ред. А. Э. Мильчина. – М. : Прогресс, 1994. – С. 121. 

Ссылки на статью из коллективного сборника 

___________ 
1Звездкина Э. Ф., Шкондин М. В. Журналистика в системе политической организации обще-

ства // Журналистика в политической структуре общества : сб. ст. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – С. 

19–45. 

 

Ссылки на публикации из собраний сочинений 

___________ 
1 Толстой Л.Н. Новая азбука (1874–1875) // Полн. собр. соч.: В 90 т. – М.: ГИХЛ, 1957. – Т. 

21. – С. 1–100. 

 

Ссылки на отдельные тома многотомного издания 

___________ 
1 Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность // Собр. соч.: В 14 т. – М.: Гослитиздат, 1951–

1953. – Т. 1. – 1951. – 410 с. 
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Ссылки на иностранный источник 

Ссылка на иностранный источник оформляется на языке оригинала: 

___________ 
1 Richards J. Identity, Community and Nation // Ethnicity and Democrati-sation in the New Europe 

/ Ed. K. Cordell. – RoutledgeTaylor&Frend Group, 1999. – Р. 13. 

 

Ссылки на газетные публикации 

___________ 
1Абдулатипов Рамазан. В интересах стабильности общероссийского дома // Рос.газ. – 1991. 

– 30 окт. 

 

В названиях журналов и газет сокращенно пишут слова «газета» – газ., «журнал» – журн. 

Например: Новая газ.или Рос. газ. 

Можно употреблять общепринятые сокращения названий журналов и газет: АиФ, МК, 

Лит.газ. 

Если газета имеет объем более восьми полос, указывают номер полосы (страницы), на ко-

торой помещена публикация: 

___________ 
1 Юшенков Сергей. На обломках демдвижения // АиФ. – 1999. – № 3 (янв.). – С. 5. 

 

Ссылки на журнальные публикации 

___________ 
1 Вороненко Ольга. Возрождение грамотности // Столица. – 1991. – № 6. – С. 22. 

 

Ссылки на статьи из журналов, имеющих серийные названия 

___________ 
1 Васильев В.П. Психологические проблемы журналистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, 

Журналистика. – 1974. – № 5. – С. 89, 90. 

 

Ссылки на официальные документы 

На отдельно изданные официальные документы (законы, постановления, материалы съез-

дов, уставы, отчеты и т. д.) описание составляется так же, как на книги. В списке к научной ра-

боте их целесообразно описывать под заглавием (в библиотечном каталоге официальные мате-

риалы описывают, как правило, перечисляя коллективных авторов). Особенностью библиогра-

фической записи официальных документов является то, что в сведениях, относящихся к загла-

вию, они содержат данные о статусе, принятии, организации, от имени которой опубликованы: 

___________ 
1 Об охране окружающей среды: Закон Российской Федерации. – М. : Республика : Верхов-

ный Совет Российской Федерации, 1992. – 62 с. 

 

Ссылки на доклады (тезисы) из материалов конференций, семинаров 

___________ 
1Пшуков Ю.Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве методом 

рекерколации // Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов со-

здания лекарственных препаратов :Тез.докл. Всесоюз. науч. конф. 21–22 мая 1987 г. – Львов, 

1987. – С. 282, 283. 

 

Ссылки на рецензии и рефераты 

___________ 
1Ознобкина Е. [Рецензия] / Е. Ознобкина // Новый мир. – 1992. – № 8. – С. 252, 253. Рец. на 

кн. :Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М. : Искусство, 1991. 

Ссылки на электронные ресурсы 



23 

 

Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы 

данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных 

ресурсов (разделы и части электронных документов, баз данных, порталов, сайтов, веб-страниц, 

публикаций в электронных сериальных изданиях, сообщений на форумах и т. д.). Они имеют 

свои особенности. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме доступа, в 

котором допускается вместо слов «Режим доступа» использовать для обозначения электронно-

го адреса аббревиатуру URL (UniformResourseLocator – универсальный указатель ресурсов). 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к 

электронному сетевому ресурсу; после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год: 

___________ 
1Жизнь прекрасна, жизнь трагична: 1917 год в письмах А.В. Луначарского А.А. Луначар-

ской / Отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова : Ин-т «Открытое общество». – М., 2001. URL: 

http//www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 17.04.2006). 
2Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер радиолюбителей России, 2004. URL: 

http//www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

 

При повторной ссылке на источник не следует повторять все элементы описания. 

Ссылка первичная 

Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому книговедению // Благонаме-

ренный. – 1820. – Т. 10. – № 7. –  С. 32–42. 

Ссылка вторичная 

(повторная ссылка на тот же источник) 

Анастасевич В. Г. О необходимости в содействии... С. 186. 

 

При следующих одна за другой ссылках на разные статьи, разделы, опубликованные в од-

ном издании, во второй и последующих ссылках приводят слова «Там же»: 

___________ 
1Элементы основного текста // Памятная книжка редактора. – М. : Книга, 1980. – С. 25–

134. 
2Части аппарата издания // Там же. – С. 182–247. 

 

Если при последующей ссылке совпадает и страница издания, то достаточно привести 

только слова «Там же». 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному доку-

менту, то ссылку следует начинать словами «Цит. по:», либо «Цит. по кн.:», или «Цит. по 

ст.:». 
Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить плавный логический пе-

реход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то пользуются 

начальными словами «См.:», «См. об этом:». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, – лишь один из мно-

гих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется положение основного текста, 

то в таких случаях используют слова «См., например:», «См., в частности:». 

Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают 

«См. также:». Когда ссылка приводится для сравнения, поясняют: «Ср.:». 

Полное описание источника дается только при первой сноске. В последующих сносках 

указывается только имя автора, а вместо заглавия приводят условное обозначение, напри-

мер:«Указ. соч.»и номер страницы. 

 

Образец библиографического списка 

Как издать книгу / Под ред. А. Э. Мильчина. – М. : Прогресс, 1994. – 385 с. 

Медведева Е. А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы формирования 

профиля :Дис. … канд. пед. наук: 05.25.03 / Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1986. 

http://www.auditorium.ru/
http://www.qrz.ru/articles/article260.html
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Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М. :Юристъ, 1998. – 472 с. 

Памятная книжка редактора. – М. : Книга, 1980. – 288 с. 

Пиккок Дж. Издательское дело / Пер. с англ. – М. : Эком, 1998. – 400 с. 

Феллер М. Д. Структура произведения. – М. : Книга, 1981. – 269 с. 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. URL: 

http//www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

Юшенков Сергей. На обломках демдвижения // АиФ. – 1999. – № 3 (янв.). 

 

* * * 

Richards J. Identity, Community and Nation // Ethnicity and Democratisation in the New Europe 

/ Ed. K. Cordell. – RoutledgeTaylor&Frend Group, 1999. – 87 р. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В процессе освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» для оценивания 

сформированности требуемых компетенций используются оценочные материалы (фонды оце-

ночных средств), представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования ком-

петенции 

Содержание 

учебного 

материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оценки зна-

ний, умений, владений 

Методы/ 

средства  

кон-

троля 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает теоре-

тические основы про-

цессов саморазвития, 

самореализации, само-

менеджмента, самоор-

ганизации; знает прин-

ципы образования в 

течение всей жизни; 

возможные перспекти-

вы своей профессио-

нальной карьеры; взаи-

мосвязь своей профес-

сии с другими смеж-

ными профессиями 

Тема 1. Исто-

рия журна-

листской про-

фессии. Ори-

ентация в 

профессии 

Тема 2. Жур-

налистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

Тема 3. Про-

фессиограмма 

журналист-

ской профес-

сии 

История журналистской профессии. 

Понятие журналистской профессии. 

Место и роль журналистской профес-

сии в обществе. 

Специализации в журналистике. 

Сложности и парадоксы профессии. 

Модель личности журналиста. 

Социально-демографические характе-

ристики журналистов. 

Психологические особенности лично-

сти журналиста. 

 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 1 - 4) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занят

ии(темы 

1, 2, 3) 

 

ИУК-6.2. Умеет управ-

лять своим временем; 

оценивать временные и 

ресурсные дефициты 

на основе самоанализа, 

рефлексии, определять 

Тема 1. Исто-

рия журна-

листской про-

фессии. Ори-

ентация в 

профессии 

Профессиональные качества журнали-

ста. 

Социально-гражданские качества жур-

налиста. 

Особенности творческой личности. 

Морально-этические качества журнали-

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 2 - 6) 

Устный 
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направления работы по 

восполнению дефици-

тов; умеет выстраивать 

и реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

Тема 2. Жур-

налистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

Тема 4. Лич-

ность журна-

листа 

ста. 

Репортерская профессия: профессио-

нальная модель. 

Журналист-аналитик: профессиональ-

ная модель. 

Профессиональные качества ведущего 

ТВ передач. 

 

контроль / 

опрос на 

сем.занят

ии(темы 

1, 2, 4) 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания 

(задание 

1) 

 

ИУК-6.3. Владеет 

навыками тайм-

менеджмента; спосо-

бами приобретения но-

вых знаний и навыков 

профессиональной дея-

тельности; владеет 

опытом практических 

действий в сфере опре-

деления  приоритетов 

своего профессиональ-

ного роста 

Тема 2. Жур-

налистская 

профессия в 

обществе и ее 

специфика 

Тема 3. Про-

фессиограмма 

журналист-

ской профес-

сии 

 

Журналист интернет-СМИ и мобиль-

ных медиа. 

Универсальный журналист в условиях 

конвергенции СМИ. 

Условия работы журналиста. 

Мотивы выбора профессии и професси-

ональные ориентации. 

Журналистская профессия в ряду дру-

гих профессий. 

Журналист в системе социальных взаи-

модействий. 

Особенности журналистики начала XXI 

века 

Письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (те-

мы 3 - 7) 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем.занят

ии(темы 

2, 3)  

 

 

 

7.2.Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

 

1. История журналистской профессии. 

2. Понятие журналистской профессии. 

3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 

4. Специализации в журналистике. 

5. Сложности и парадоксы профессии. 

6. Модель личности журналиста. 

7. Социально-демографические характеристики журналистов. 

8. Психологические особенности личности журналиста. 

9. Профессиональные качества журналиста. 

10. Социально-гражданские качества журналиста. 

11. Особенности творческой личности. 

12. Морально-этические качества журналиста. 

13. Репортерская профессия: профессиональная модель. 

14. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 

15. Профессиональные качества ведущего ТВ передач. 

16. Журналист интернет-СМИ и мобильных медиа. 

17. Универсальный журналист в условиях конвергенции СМИ. 

18. Условия работы журналиста. 

19. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации. 

20. Журналистская профессия в ряду других профессий. 

21. Журналист в системе социальных взаимодействий. 

22. Особенности журналистики начала XXI века. 
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7.3. Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения мате-

риала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний2 

Тест 1. Определение начальных ступеней развития 

профессионализма обучающихся 

На каждый из 19 вопросов ищите подходящий для вас ответ. Затем запишите ту букву, ко-

торой он обозначен. 

1. Считаете ли вы, что с помощью журналистики можно добиться изменений в той или иной 

сфере деятельности человека? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, но только кое в чем. 

2. Вы сами можете участвовать в журналистике «преобразующей»? 

а) да, в большинстве случаев; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 

3. Верно ли, что некоторые из ваших идей привели бы к совершенствованию, а в конечном счете –

 к более эффективной деятельности того или иного средства массовой информации? 

а) да; 

б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

в) в некоторой степени. 

4. Считаете ли вы, что в недалеком будущем станете в журналистике (или в какой-то другой 

смежной сфере общественной деятельности) играть столь важную роль, что сможете принци-

пиально что-то изменить в окружающей вас действительности? 

а) да, наверняка; 

б) маловероятно; 

в) не исключено. 

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли вы, что осуществите свое начи-

нание? 

а) да; 

б) часто сомневаюсь; 

в) нет. 

6. Бывает ли у вас иногда желание подготовить журналистский материал на тему, с которой 

практически не знакомы? 

а) да, я авантюрист(ка) в журналистике; 

б)  нет, считаю, что дилетантизм здесь недопустим; 

в) все зависит от обстоятельств и характера будущего материала. 

7. Вы взялись за совершенно новую для вас тему. Есть желание сразу подготовить неординарный, 

блестящий по исполнению материал? 

а) да; 

б) думаю, это нереально; 

в) да, если тема увлекает меня, я готов(а) буквально горы свернуть. 

8. Вы столкнулись с совершенно новой темой. Прежде чем появится практический материал, вы 

должны изучить всевозможные аспекты данной темы, поверить будущую «гармонию» алгеб-

рой? 

а) да; 

б) нет, в журналистской спешке это просто невозможно; 

в) нет, мне будет достаточно простого удовлетворения авторского любопытства. 

                                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале «за-

чтено»\»не зачтено» 



27 

 

9. Представьте ситуацию. Публикация (или выход в эфир) все откладывается. Не пишется, на 

данную тему, или нет концепции материала, не хватает фактов. Наконец, ясно осознаете – это 

ваша творческая неудача. И тогда вы... 

а) какое-то время упорствуете, пытаетесь «довести» материал; 

б) сразу же бросаете затею – без этого дел невпроворот; 

в) используете свою индивидуальную методику, имеющуюся на этот случай (отложить материал, 

а потом к нему вернуться; посоветоваться с опытным коллегой, другом и т. п.). 

10. Вам кажется, что журналистика позволяет добиться: 

а) жизненных перспектив в любой области человеческой деятельности; 

б) стабильности положения, материального достатка; 

в) творческой самореализации – возможности делать то, что тебе «по душе», что умеешь делать 

лучше других. 

11. Путешествуя или бывая в незнакомом городе в командировке, вы обычно легко ориентируе-

тесь? 

а) да; 

б) нет, в незнакомом месте все кажется типичным; 

в) да, но только там, где местность или архитектура неординарны или чем-то явно выделяются. 

12. Сразу же после интервью или беседы с человеком вы и без блокнота (диктофона) можете 

вспомнить суть, смысл разговора? 

а) да, без труда; 

б) чаще всего это сделать невозможно; 

в) запоминаю я разговор избирательно – только самое «яркое» или то, что считаю в данный 

момент главным. 

13. Улица для вас – театр: чаще всего вы непроизвольно запоминаете какие-то сценки, необычных 

«героев», не можете наглазеться на ту или иную мизансцену, на уличное происшествие? 

а) да, и эта черта раздражает не только моих близких, но и меня самого; 

б) нет, чаще всего мне не до уличного «театра»; 

в) да, но происходит подобное восприятие улицы непроизвольно, задерживаюсь же лишь в ис-

ключительных случаях. 

14. В свободное время предпочитаете: 

а) полное одиночество; 

б) шумную компанию, где можно отвлечься от дел; 

в) мне, в общем-то, безразлично, все зависит от того, как складываются обстоятельства. 

15. Вы занимаетесь каким-либо делом. А примете решение прекратить это занятие, когда: 

а) дело закончено и кажется вам лично выполненным; 

б) когда «заказчики» более ил менее довольны; 

в) бывает нередко, что обстоятельства заставляют отложить то или иное дело, но обязательно 

возвращаетесь к нему. 

16. У вас неожиданно выдался совсем свободный вечер, вы дома один: 

а) есть возможность поразмышлять над какими-то абстрактными вещами; 

б) пытаетесь себе найти конкретное занятие или работу по дому; 

в) «Допишу-ка я давно откладываюшийся материал (сценарий)». 

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь; 

б) вы можете делать это только наедине; 

в) только там, где не очень отвлекают. 

18. В вашем характере есть следующая черта: 

а) не упорствовать, если аргументы оппонентов в споре убедительнее; 

б) оставаться при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали; 

в) изменить свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным. 

19. Отвечая на вопросы, вы: 

а) конечно же, немного потрафляли своему творческому самолюбию; 

б) были стопроцентно честны перед собой; 
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в) все это – игра, и вы просто приняли правила игры. 

 

Теперь подсчитайте количество набранных баллов, учитывая, что ответ под буквой 

«а» оценивается 3 баллами, «б» – 1, «в» – 2. 

 

Тест 2. Ваша коммуникабельность 

Предлагается 16 вопросов, на каждый из которых надо ответить однозначно: «да», «ино-

гда», «нет». 

1. Вам предстоит ординарная деловая встреча. Выбивает ли вас из колеи ее ожида-

ние? 

2. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока не станет уже невмоготу? 

3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном мероприя-

тии? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город или село, где вы никогда не бы-

вали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, когда незнакомый человек на улице обращается к вам с 

просьбой показать ему дорогу, назвать время, ответить на какой-либо еще вопрос? 

7. Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что люди разных поко-

лений трудно понимают друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам отдать 10 рублей, ко-

торые взял взаймы несколько месяцев тому назад? 

9. В ресторане или столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо – промол-

чите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступаете с ним в бесе-

ду и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была — в магазине, 

кассе, кинотеатре. Предпочтете ли вы отказаться от своего намерения, нежели встать в хвост и 

томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

13. Есть ли у вас сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, 

искусства, культуры и никаких чужих мнений вы не примете? 

14. Услыхав где-нибудь в кулуарах высказывание, явно ошибочное, по хорошо из-

вестному вам вопросу, предпочитаете ли вы промолчать и не вступать в спор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба разобраться в том или ином служеб-

ном вопросе или учебной теме? Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнения) в пись-

менном виде, чем в устной форме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение) в письменном виде, чем в 

устной форме? 

А теперь подсчитайте очки: за каждое «да» — 2 очка, «иногда» — 1, «нет» – 0 очков. 

 

Тест 3. Уровень самооценки обучающегося 

Отвечая на вопросы, указывайте, как часты для вас перечисленные ниже состояния по та-

кой шкале: 

очень часто — 4 балла; 

часто — 3 балла; 

иногда — 2 балла; 

редко — 1 балл; 

никогда — 0 баллов. 

1. Я часто волнуюсь понапрасну. 

2. Я беспокоюсь за свое будущее. 
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3. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

4. Я боюсь выглядеть глупцом. 

5. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

6. Как жаль, что многие не понимают меня. 

7. Чувствую, что я не умею как следует разговаривать с людьми. 

8. Люди ждут от меня очень многого. 

9. Чувствую себя скованным. 

10. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-то неприятность. 

11. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

12. Я чувствую, что люди говорят про меня за моей спиной. 

13. Я не чувствую себя в безопасности. 

14. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

15. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

Чтобы определить уровень своей самооценки, нужно сложить все баллы по утверждениям. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основ-

ных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос-

новных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
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 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структурирован-

но и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисциплины, в 

том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направлен-

ные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в 

процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки— это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико-

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохож-

дении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обучающийся 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать 

ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно 

выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владе-

ние навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически по завершению 

определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками 

преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и спо-

собность (готовность) обучающегося решать подобные практико-ориентированные задания са-

мостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, обучающегося обосновывать 

и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос— это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельнымиобучающимися (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного 

материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях 

изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление обучаю-

щихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных зада-

ний и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  



32 

 

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссылками 

на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундамен-

тальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками 

на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афори-

стичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоре-

чий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной международной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при по-

иске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификацион-

ные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение 

четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, воспри-

нимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся универ-

сальных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необхо-

димых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (ана-

лиз проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных ас-

пектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, деятель-

ности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирование 

целей миссии, и т. п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

1. Бобров А.А. Журналистика в социально-культурной сфере. Обществу и че-ловеку [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.А. Бобров. — Элек-трон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

                                                           
3 Из ЭБС института 
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зовское образование, 2018. — 138 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-4487-0285-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html 

Дополнительная литература4 

1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и примене-ние [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : Логос, 

2015. — 248 c.– ЭБС «IPRsmart». — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRsmart http://www.iprbookshop.ru 

УМО по классическому университетскому образованию России http://www.umo.msu.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

Правотека.ру. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://www.pravoteka.ru/ 

Российская национальная библиотека. – Б.г. – Доступ к данным: Открытый. – Режим до-

ступа : http://www.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdf-учебники студен-

там. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

Электронная образовательная библиотека IQlib. – Б.г. – Доступ к данным: открытый. – 

Режим доступа : http://www.iqlib.ru/ 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор 

№ ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

                                                           
4Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/76792.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.umo.msu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667822
http://www.pravoteka.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667765
http://www.nlr.ru/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667795
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://lib.udsu.ru/index.php?mdl=show_iias&id=4667775
http://www.iqlib.ru/
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Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

 

Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016 (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, 

от 11.05.2022 г.) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» - договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRsmart лицензионный договор от 01.09.2022 г. 

№9489/22С (срок действия до 31.08.2024 г.)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № 

SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Комплект специальной учебной мебели 

Компьютер 

Видеопроектор 

Маркерная доска 
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аттестации, оснащенная оборудова-

нием и техническими средствами 

обучения 

Наборы демонстрационного оборудования (при нали-

чии)  

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации   

Помещение для самостоятельной 

работы  

Компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

университета 

Принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 


