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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины — раскрыть возможности расследовательской журнали-

стики, дать студентам представление об условиях, средствах, методах творчества журналиста-

расследователя, подготовить будущих журналистов профессионально проводить расследова-

ния для СМИ.  
Задачи дисциплины: 

- усвоение основных характеристик расследовательской журналистики и осознание ее роли в 

обществе;  

- выработка понимания её целей и предмета, отличия от других видов журналистской деятель-

ности;  

- овладение методами журналистских расследований в СМИ; ознакомление со структурой рас-

ледовательских СМИ;  

- ознакомление с особенностями проведения журналистских расследований различной тема-

тической направленности;  

- освоение основных правовых и этических требований к проведению журналистских рассле-

дований;  

- выработка умения применять основные методы журналистских расследований, важные для 

их успешного проведения;  

- выработка умения создавать расследовательские тексты для разных современных россий-

ских СМИ;  

- овладение навыками работы с разными источниками информации при проведении журна-

листских расследований;   

- освоение навыков обеспечения безопасности при проведении журналистского расследова-

ния. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-7 

Способен учитывать 

эффекты и послед-

ствия своей профес-

сиональной деятель-

ности, следуя прин-

ципам социальной 

ответственности 

ИОПК-7.1. Знает принципы социальной ответ-

ственности в журналистике. 

ИОПК-7.2. Умеет прогнозировать эффекты 

своей профессиональной деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет принципами соблюдения со-

циальной ответственности. 

ПК-1 

Отслеживание ин-

формационных пово-

дов и планирование 

деятельности 

ИПК-1.1. Знать современные информационно-

коммуникационные технологии  

ИПК-1.2. Уметь находить информацию, выяв-

лять и использовать различные источники ин-

формации  

ИПК-1.3. Владеть навыками анализа информа-

ции из различных источников, определения сте-

пени ее достоверности, ориентации в новостном 

пространстве, информационном поле 

 

Раздел 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 
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Дисциплина «Расследовательская журналистика» изучается группой очной формы обу-

чения в 6 семестре, очно-заочной и заочной формы — в 7 семестре, входит в часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

 

Раздел 4. Объем (трудоемкость) дисциплины (общая, по всем видам учебной работы, 

видам промежуточной аттестации) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

на очной форме обучения 

Семестр 6 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

дава-

теля 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

3 108 16  16    72  
4  

Зачет 

 

на очно-заочной форме обучения 

Семестр 7 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

заня-

тия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

дава-

теля 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 

3 108 8  8    88  
4  

Зачет 

 

на заочной форме обучения 

Семестр 7 

з.е. 
Ито

го 

Ле

кц

ии 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Се-

ми-

нары 

Курсо-

вое 

проек-

тирова-

ние 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Контроль, 

промежу-

точная ат-

тестация 
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заня-

тия 

под ру-

ковод-

ством 

препо-

дава-

теля 

3 108 4  4    96  
4  

Зачет 

 

Тематический план дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Разделы / 

темы 
Лекции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Все

го 

ча-

сов 

6 семестр 

Тема 1. Вве-

дение. Акту-

альность. Ос-

новные поня-

тия 

2  2  9   13 

Тема 2. Ис-

кусство жур-

налистики. 

Проблематика 

чувственного 

восприятия 

2  2  9   13 

Тема 3. Со-

временные 

тенденции. 

Визуализация 

журналист-

ского творче-

ства 

2  2  9   13 

Тема 4. Пер-

вичная струк-

тура восприя-

тия. Основ-

ные аспекты  

2  2  9   13 

Тема 5. Тех-

ника письма. 

Механика ин-

терпретации 

текста 

2  2  9   13 

Тема 6. Тео-

рия цвета. 

Стилистика 

2  2  9   13 
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визуального 

языка 

Тема 7. Эсте-

тика кадра. 

Характери-

стика фото- 

и видеомате-

риалов 

2  2  9   13 

Тема 8. Эсте-

тика комму-

никации. Ин-

тонация 

2  2  9   13 

Контроль       4 4 

Итого  16  16  72  4 106 

 

Очно-заочная форма обучения 

Разделы / 

темы 
Лекции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Все

го 

ча-

сов 

7 семестр 

Тема 1. Вве-

дение. Акту-

альность. Ос-

новные поня-

тия 

1  1  11   13 

Тема 2. Ис-

кусство жур-

налистики. 

Проблематика 

чувственного 

восприятия 

1  1  11   13 

Тема 3. Со-

временные 

тенденции. 

Визуализация 

журналист-

ского творче-

ства 

1  1  11   13 

Тема 4. Пер-

вичная струк-

тура восприя-

тия. Основ-

ные аспекты  

1  1  11   13 

Тема 5. Тех-

ника письма. 

Механика ин-

терпретации 

текста 

1  1  11   13 
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Тема 6. Тео-

рия цвета. 

Стилистика 

визуального 

языка 

1  1  11   13 

Тема 7. Эсте-

тика кадра. 

Характери-

стика фото- 

и видеомате-

риалов 

1  1  11   13 

Тема 8. Эсте-

тика комму-

никации. Ин-

тонация 

1  1  11   13 

Контроль       4 4 

Итого  8  8  88  4 108 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Разделы / 

темы 
Лекции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самосто-

ятельная 

работа 

Теку-

щий 

кон-

троль 

Кон-

троль, 

проме-

жу-

точная 

атте-

стация 

Все

го 

ча-

сов 

7 семестр 

Тема 1. Вве-

дение. Акту-

альность. Ос-

новные поня-

тия 

1    12   13 

Тема 2. Ис-

кусство жур-

налистики. 

Проблематика 

чувственного 

восприятия 

  1  12   13 

Тема 3. Со-

временные 

тенденции. 

Визуализация 

журналист-

ского творче-

ства 

1    12   13 

Тема 4. Пер-

вичная струк-

тура восприя-

тия. Основ-

ные аспекты  

1    12   13 
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Тема 5. Тех-

ника письма. 

Механика ин-

терпретации 

текста 

1    12   13 

Тема 6. Тео-

рия цвета. 

Стилистика 

визуального 

языка 

  1  12   13 

Тема 7. Эсте-

тика кадра. 

Характери-

стика фото- 

и видеомате-

риалов 

  1  12   13 

Тема 8. Эсте-

тика комму-

никации. Ин-

тонация 

  1  12   13 

Контроль       4 4 

Итого  4  4  96  4 108 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Предпосылки ста-

новления современной 

расследовательской жур-

налистики в России. Цели 

и предмет расследований 

в журналистике 

1. Традиции и опыт расследовательства в творчестве до-

революционных российских писателей и журналистов 

(А.С. Пушкин А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, В.Г Короленко, 

В.А. Гиляровский) и др.  

2. Зарубежный опыт как источник становления совре-

менной российской расследовательской журналистики.  

3. Цели расследований в журналистике. 

Расследовательская журналистика в системе современ-

ных видов журналистской деятельности. Цель «расследова-

тельства» как один из основных факторов, предопределяю-

щих своеобразие данного вида деятельности. Соотношение 

понятий «расследовательская журналистика» и «журналист-

ское расследование». «Журналистское расследование» как от-

дельный акт расcледовательской деятельности. Отличие дея-

тельности российских «расследователей». Отличие целей 

журналистских расследований от целей криминальных рас-

следований правоохранительных органов, а также экспертных 

расследований в различных сферах современной деятельно-

сти. Отличие целей реальных «журналистских расследова-

ний» от деятельности по подготовке, редактированию, опуб-

ликованию «сливов» правоохранительных органов, «компро-

мата», «заказных материалов». 

4. Предмет расследования в журналистике.  
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Своеобразие предмета журналистского расследования. Это, 

прежде всего, разного рада преступления, происшествия, кон-

фликты, исторические и иные (кроме государственной и воен-

ной) тайны. Виды предметов расследования и характер рас-

следования. 

Тема 2. Организация и ме-

тоды проведения журна-

листского расследования 

Своеобразие методов журналистского расследования. 

Общезначимые методы в журналистском расследовании (эм-

пирические и теоретическое). Целесообразность как принцип 

применения различных методов в расследовании. 

Общее и специфическое в методике, используемой жур-

налистами расследователями и журналистами, занимающи-

мися иными видами журналистской деятельности. Характери-

стика основных методов журналистского расследования: 

Эмпирические методы в расследовании.  

А. Наблюдение. Особенности наблюдения в журнали-

стике, его виды и способы. Включенные и невключенные 

наблюдения. Прямые и косвенные наблюдения (наблюдения, 

учитывающие предпосылки или последствия определенных 

действий). Кратковременные и длительные наблюдения. 

Б. Интервью, его применение в журналистском рассле-

довании. Требования к проведению интервью. Виды интер-

вью. Логический и психологический аспект подготовки и про-

ведения интервью. Использование его результатов; 

В. Беседа, ее применение в ходе сбора информации, 

«проработки» промежуточных и окончательных результатов 

журналистского расследования. Логика и психология прове-

дения беседы. 

Г. Анализ документов как важнейший метод в журна-

листском расследовании; понятие документа и документо-

творчества, виды документов, способы анализа документов и 

извлечения необходимой информации; требования к анализу 

документов и правила обращения с ними; типы информации, 

получаемой в ходе анализа документов и границы ее исполь-

зования.  

Д. Анкетирование как социологический метод в журна-

листском расследовании. Важность использования данного 

метода для получения информации о тенденциях, существую-

щих в данный момент в обществе, отдельных социальных 

группах (например, тенденция роста детской преступности в 

какой-то социальной группе) и выявление причин эти тенден-

ций. Особенности анкетирования в разных группах реципиен-

тов. Обработка анкет и использование результатов. 

Е. Опрос как метод получения прежде всего оценочной, 

вспомогательной информации в журналистском расследова-

нии. Организация и проведение опроса. Требования и условия 

проведения опроса, использование его результатов. 

Ж. Теоретический и практический эксперименты. Прак-

тический эксперимент как средство получения исходных све-

дений для журналистского расследования. Важнейшая роль 

данного метода как средства проверки правильности получае-

мых журналистом-расследователем сведений и выводов. Ор-

ганизация и особенности проведения практического экспери-

мента. 
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К. Криминально-следственные методы, возможность и 

пределы применения их в журналистском расследовании. Спе-

цифика криминально-следственных действий. Условный ха-

рактер их применения в расследовательской журналистике. 

Опасность применения несанкционированных криминально-

следственных действий. 

Теоретические методы в расследовании. 

А. Формально-логические методы. 

1. Индуктивные умозаключения. Индукция как важней-

ший метод расследовательской деятельности. Характеристика 

метода. Типы индуктивных умозаключений. Степень досто-

верности индуктивных выводов в расследовании.  

2. Дедуктивные умозаключения. Особенности дедукции 

(«метода Шерлока Холмса») как «строгого» метода исследо-

вания. Правила применения дедукции в расследовании. «Про-

шлый опыт» журналиста-расследователя и эффективность 

применения дедукции. 

3. Традуктивные методы умозаключения. Суть традук-

тивных умозаключений. Виды традуктивных умозаключений. 

Требования к традуктивным умозключениям. Место и особен-

ности использования традуктивных умозаключений в рассле-

дованиях.  

Б. Содержательно-логические методы в расследовании. 

1. Анализ и синтез. Суть анализа как общетеоретиче-

ского метода. Его роль в расследовании. Суть синтеза и его 

место в расследовании. Неразрывность как требование к при-

менению анализа и синтеза в расследовании. 

2. Гипотетический метод. Суть гипотетического метода, 

неизбежность применения его как средства выхода за пределы 

«наличного знания» полученного в ходе расследования. Усло-

вия применения метода. 

3. Метод историзма. Суть метода и значимость примене-

ния его в расследованиях. Роль метода в проведении рассле-

дований разных типов.  

4. Логический метод. Своеобразие данного метода. Неиз-

бежность применения его в расследованиях. Логический ме-

тод как «парный» методу историзма в ситуациях (примене-

нию его в расследовании).  

В.Частные (комплексные) методы в расследовании 

1. Мысленный эксперимент. Суть мысленного экспери-

мента, его отличие от практического эксперимента. Цель при-

менения мысленного эксперимента в конкретных расследова-

ниях. Границы применения мысленного эксперимента. Осо-

бенности информации, получаемой в результате мысленного 

эксперимента.  

2. Причинно-следственный анализ. Суть данного метода. 

Особенности установления генетических, функциональных, 

объемных, субстанциональных связей и связей преобразова-

ния в ходе причинно-следственного анализа. 

3. Оценочный анализ. Суть оценочного анализа и место 

его в расследовании. Виды и способы оценочного анализа. 

Цель оценочного анализа в расследовании. 
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4. Прогностический анализ. Суть прогнозирования в рас-

следовании. Методы прогнозирования. Степень достоверно-

сти прогностической информации и возможность ее примене-

ния в расследовании. 

5. Программирование. Суть программирования. Методы про-

граммирования. Место и роль программирования в расследо-

вании. 

Тема 3. Источники инфор-

мации в журналистских 

расследованиях 

1. Правоохранительные органы как источник инфор-

мации. 

Важность использования в журналистском расследова-

нии информации, полученной из правоохранительных орга-

нов. Специфика и условия получения такого рода информа-

ции. Учет возможности «слива» или умышленного предостав-

ления правоохранительными органами односторонней инфор-

мации, компрометирующей их «естественных оппонентов» из 

других государственных служб (например, из ФСБ). 

2. Политические и государственные деятели как ис-

точник информации. 

Оценочный компонент как основной показатель значи-

мости информации, получаемой от государственных деятелей 

и политиков, и его влияние на характер этой информации. 

Другие характеристики данного источника этой информации. 

Особенности установления связи с источниками информации 

данного типа. Необходимость и уместность использования 

информации из источников данного типа в разных видах жур-

налистских расследований. Возможность использования дан-

ных лиц для получения доступа к источникам информации 

других типов. 

3. Государственные учреждения как источник инфор-

мации. 

Основные характеристики данного источника информа-

ции. Официальный характер информации, получаемой из госу-

дарственных учреждений. Степень достоверности предоставля-

емой ими информации. Типы предоставляемой информации. 

Особенности получения информации из государственных 

учреждений разного типа. 

4. Общественные организации как источник информа-

ции.  

Виды общественных организаций. Характер информа-

ции, предоставляемой общественными организациями разных 

типов. Уместность использования информации из той или 

иной общественной организации в конкретном расследова-

нии. Особенности взаимодействия журналиста-расследова-

теля с данным источником информации. 

5. Свидетели-очевидцы и участники расследуемых со-

бытий в качестве источников информации. 

Значимость свидетельской информации для журналист-

ского расследования. Типы свидетельской информации. Пока-

зания очевидцев, их значимость. Вторичные свидетельства, их 

характеристика. Особенности производных свидетельств. Про-

блемы достоверности свидетельств разных типов. Особые об-

стоятельства работы со свидетелями как источниками «опас-

ной» информации. 
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6. Специальная литература как источник информации. 

Роль специальной литературы в осуществлении журна-

листских расследований. Виды специальной литературы. От-

крытая и закрытая (секретная) литература. Возможности, гра-

ницы, и форма использования информации из разных видов 

спецлитературы (на примере расследований капитана 1 ранга 

А. Никитина по делу о радиационной опасности в зоне Барен-

цева моря). Концептуальность как характерная особенность 

информации, получаемой из спецлитературы. Степень досто-

верности и доказательности информации из спецлитературы.  

7. Архивы как источник информации. 

Архивы как важнейший источник информации для рас-

следователя. Основные российские архивы. Пути получения 

доступа к архивным информационным ресурсам. Степень до-

стоверности архивной информации. Роль архивной информа-

ции на разных этапах проведения журналистского расследова-

ния. Основные правила работы с архивными источниками. 

Особенности использования архивов частных лиц. 

8. Личный архив (досье) журналиста как источник ин-

формации. 

Создание архива журналистом-расследователем как важ-

нейшая предпосылка его успешной расследовательской дея-

тельности. Правила формирования личного архива (досье). 

Тематические, персональные, проблемные досье в личном ар-

хиве. Варианты использования данных из личного архива.  

9. Интернет как источника информации. 

Значение компьютерных технологий в журналистике. Основ-

ные направления эффективного применения компьютера в 

расследовании. Достоинства и недостатки компьютерных тех-

нологий с точки зрения задач и целей журналистского рассле-

дования. Интернет как источник новейшей, оперативной ин-

формации. Информация из Интернета как вероятностные све-

дения. Пределы использования информации из Интернета. 

Необходимость и опасность использования подобной инфор-

мации. Пути преодоления данной опасности. Ограничения в 

использовании информации полученной. 

Тема 4. Особенности про-

ведения журналистских 

расследований разных ви-

дов 

1. Расследование политических преступлений. 

Понятие политического преступления (например, подта-

совка результатов голосования в ходе выборов депутатов пар-

ламента или президента; заключение международных догово-

ров и соглашений, наносящих ущерб стране, и пр.). Методы 

расследования политических преступлений. 

2.  Расследование коррупции. 

Понятие коррупционного преступления (например, со-

действие чиновником за взятку заключению выгодного для 

коммерсанта соглашения на поставку товаров государствен-

ного предприятия). Уровни коррупционных преступлений. 

Виды коррупции. Особенности журналистского расследова-

ния коррупции в высших эшелонах власти. 

3.  Расследование экономических преступлений. 

Понятие экономического преступления (например, неза-

конное предпринимательство, организация теневого бизнеса, 
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использование экономических ресурсов государства для лич-

ной выгоды и пр.). Условия и возможности расследования 

экономических преступлений в условиях рыночных отноше-

ний. Методы расследования. Трудности в расследовании эко-

номических преступлений. 

4.  Расследование экологических преступлений 

Понятие экологического преступления (нанесение 

ущерба природе и таким путем – человеку. Например: работа 

целлюлозно-бумажного комбината на берегу озера Байкал гу-

бит уникальный водный бассейн, нанося стране колоссальный 

ущерб, никак не сравнимый с выгодами, которые дает данный 

комбинат для определенной группы людей, заинтересованных 

в его сохранении). Значение расследований экологических 

преступлений для аудитории СМИ и страны в целом. Методы 

расследования экологических преступлений. 

5.  Расследование уголовно-бытовых преступлений 

Понятие уголовно-бытовых преступлений (например, се-

мейные разборки с тяжелыми для их участников последстви-

ями). Степень оправданности такого рода расследований в 

журналистике. Методы расследования уголовно-бытовых пре-

ступлений.  

6.  Расследование исторических тайн. 

Понятие исторической тайны (например, непонятные собы-

тия, случившиеся в прошлом: таинственная смерть наслед-

ника престола во времена правления Бориса Годунова; все-

мирный потоп; смерть Сергея Есенина и Владимира Маяков-

ского; отречение царя Николая II от престола и т.д.). Значение 

подобных расследований для журналистики и аудитории 

СМИ. Методы проведения исторического расследования. 

Тема 5. Расследователь-

ские структуры в совре-

менных СМИ 

1.  Агентства журналистских расследований (на примере 

«Агентства журналистских расследований» во главе с Ан-

дреем Константиновым в Санкт-Петербурге).  

2.  Расследовательские теле- и радиопередачи (анализ 

опыта расследовательских ТВ-передачи: «Параллели» РТР, 

«Независимое расследование» Н. Николаева ОРТ и пр.). 

Расследовательские интернет-сайты (Flb.ru, Compromat.ru, 

investigator. spb.ru. и др.). 

Тема 6. Преграды в рас-

следовательской деятель-

ности журналиста 

1. Познавательные преграды в расследовательской дея-

тельности.  

Компетентность журналиста в теме и предмете расследо-

вания – важнейшее условие его эффективности. Предпосылки 

и пути роста компетентности журналиста. Роль профессио-

нальных навыков в преодолении познавательных барьеров. 

Постоянное повышение уровня знаний – важнейшее условие 

успешности расследовательской деятельности журналиста. 

2. Административные преграды в расследовательской 

деятельности. 

Понятие административных преград в деятельности жур-

налиста. Внутренние и внешние преграды. Причины их воз-

никновения. Условия и пути преодоления административных 

преград. 

3. Противодействие лиц, деятельность которых рассле-

дуется. Неизбежность противодействия лиц, противоправные 
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действия которых журналист расследует. Возможный харак-

тер противодействий данного рода. «Маскировка» расследо-

вания как важнейший путь нейтрализации противодействия 

ему. 

4. Личная безопасность журналиста-расследователя. 

Понятие личной безопасности журналиста. Кто и что мо-

жет угрожать журналисту. Наиболее угрожающие периоды 

расследования для личной безопасности журналиста. Личная 

безопасность в ситуации обычного журналистского расследо-

вания. Личная безопасность в ходе проведения расследования 

в кризисных ситуациях (вовремя военных действий, стихий-

ных бедствий, межэтнических конфликтов и пр.).  

5. Информационная безопасность журналистского рас-

следования. 

Понятие информационной безопасности расследования. 

Виду информационной опасности. Опасность утраты полу-

ченной информации. Опасность использования дезинформа-

ции. Этот аспект становится особенно актуальным в связи с 

растущим применением компьютерных технологий в журна-

листском расследовании. Методы обеспечения сохранности 

полученной информации и избежания использования дезин-

формации. 

6. Имущественная безопасность журналиста-расследователя. 

Понятие имущественной безопасности. Виды имуществен-

ного (материально-экономического ущерба). Способы нанесе-

ния материально-экономического ущерба журналисту-рассле-

дователю. Криминальные и судебные способы нанесения 

ущерба. Способы избежания журналистом имущественного 

ущерба. 

Тема 7. Правовые и этиче-

ские ограничения в жур-

налистском расследова-

нии 

1. Правовое поле журналиста-расследователя.  

Основные нормативные документы, регулирующие жур-

налистские расследования. Соотнесенность требований раз-

личных законов в ходе журналистского расследования. Опыт 

действия в типичных правовых ситуациях в журналистском 

расследовании. Поведение журналиста-расследователя в ситу-

ации судебного преследования. Пути и методы защиты от не-

обоснованного судебного преследования (опыт использова-

ния помощи правозащитных организаций, Палаты по инфор-

мационным спорам при Президенте РФ, Фонда защиты глас-

ности и пр.). 

2. Этическое поле журналиста-расследователя. 

Необходимость применения этических требований в журна-

листском расследовании. Сущность основных этических тре-

бований и их роль в деятельности журналиста. Цель и сред-

ства их достижения (в журналистском расследовании) с точки 

зрения этики. Требования «профессионального долга» и необ-

ходимость соблюдения норм морали в ходе журналистского 

расследования. Коллизии, возникающие между ними. Воз-

можность «морально выдержанного» журналистского рассле-

дования. 

Тема 8. Безопасность жур-

налистского расследова-

ния 

1. Личная безопасность журналиста-расследователя. 

Понятие личной безопасности журналиста. Кто и что мо-

жет угрожать журналисту? Наиболее угрожающие периоды 
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расследования для личной безопасности журналиста. Личная 

безопасность в ситуации обычного журналистского расследо-

вания. Личная безопасность в ходе проведения расследования 

в кризисных ситуациях (вовремя военных действий, стихий-

ных бедствий, межэтнических конфликтов и пр.).  

2. Информационная безопасность журналистского рас-

следования. 

Понятие информационной безопасности расследования. 

Виды информационной опасности. Опасность утраты полу-

ченной информации. Опасность использования дезинформа-

ции. Этот аспект становится особенно актуальным в связи с 

растущим применением компьютерных технологий в журна-

листском расследовании. Методы обеспечения сохранности 

полученной информации и избежания использования дезин-

формации. 

3. Имущественная безопасность журналиста-расследова-

теля. 

Понятие имущественной безопасности. Виды имуществен-

ного (материально-экономического ущерба). Способы нанесе-

ния материально-экономического ущерба журналисту-рассле-

дователю. Криминальные и судебные способы нанесения 

ущерба. Способы избежания журналистом имущественного 

ущерба. 

 

Занятия семинарского типа 

(Практические занятия, Семинарские занятия, Лабораторные занятия) 

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. При подготовке к работе 

во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие 

моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку по-

лученных результатов, исправление полученных замечаний. Предварительная подготовка 

к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала 

в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материа-

лами с целью осознания задач занятия. Работа во время проведения занятия семинарского типа 

включает несколько моментов: а) консультирование обучающихся преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполне-

ния предложенных преподавателем задач, б) самостоятельное выполнение заданий согласно 

обозначенной учебной программой тематики. 

 

Тема 1. Предпосылки становления современной расследовательской журналистики в 

России. Цели и предмет расследований в журналистике 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Цели и предмет расследова-

ний в журналистике». 

Коллективный анализ-дискуссия с целью определения роли расследовательской жур-

налистики в жизни современного общества. 

Тема 2. Организация и методы проведения журналистского расследования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Организация проведения 

журналистского расследования» 

Дискуссия на тему «Основные методы проведения журналистского расследования». 
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Тема 3. Источники информации в журналистских расследованиях 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Источники информации в 

журналистских расследованиях». 

Дискуссия на тему «Каковы основные методы работы с источниками информации в 

ходе журналистских расследований?». 

Тема 4. Особенности проведения журналистских расследований разных видов 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Особенности проведения 

журналистских расследований разных видов: общее и частное». Дискуссия на тему 

«Видовые особенности журналистского расследования» (по текстам СМИ). 

Тема 5. Расследовательские структуры в современных СМИ 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Расследовательские струк-

туры в современных СМИ: основные тенденции развития». 

Дискуссия по положениям подборки документов (СЖ и др.), проектирующих совер-

шенствование структуры расследовательской журналистики. 

Тема 6. Преграды в расследовательской деятельности журналиста 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Преграды в расследователь-

ской деятельности журналиста: их влияние на ход расследований». 

Дискуссия: обсуждение опыта преодоления преград в ходе журналистских расследова-

ний (на примере текстов журнала «Журналист»). 

Тема 7. Правовые и этические ограничения в журналистском расследовании 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Правовые и этические огра-

ничения в журналистском расследовании: основные требования». Дискуссия по публи-

кациям в СМИ, которые могут быть примерами этических и правовых нарушений в 

ходе журналистских расследовании. 

Тема 8. Э Безопасность журналистского расследования  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе «Безопасность журналист-

ского расследования: основные проблемы». Дискуссия на тему «Публикации в СМИ, 

содержащие примеры этических и правовых нарушений в ходе журналистских рассле-

дований». 

 

Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Наряду с чтением лекций и проведением занятия семинарского типа неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной ра-

боте достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические спо-

собности, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы. Формы само-

стоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся 

включает в себя: изучение основных и дополнительных литературных источников, оценку, 

обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение 

задач; самотестирование, написание эссе. 
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Самостоятельная работа 

Наименование разделов / тем 
Виды занятий для самостоятельной ра-

боты 

Тема 1. Предпосылки становления современ-

ной расследовательской журналистики в Рос-

сии. Цели и предмет расследований в журна-

листике 
Усвоение изучаемого материала по реко-

мендуемой учебной, учебно- методической 

и научной литературе и/или по конспекту 

лекции. 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений 

и практических работ. 

Подготовка рефератов (докладов), эссе, ста-

тей, тематических сообщений и выступле-

ний, альбомов, схем, таблиц, слайдов, вы-

полнение иных практических заданий. 

Выполнение творческих работ. 

 

Тема 2. Организация и методы проведение 

журналистского расследования 

Тема 3. Источники информации в журналист-

ских расследованиях 

Тема 4. Особенности проведения журналист-

ских расследований разных видов 

Тема 5. Расследовательские структуры в со-

временных СМИ 

Тема 6. Преграды в расследовательской дея-

тельности журналиста 

Тема 7. Правовые и этические ограничения в 

журналистском расследовании 

Тема 8. Безопасность журналистского рассле-

дования 

 

5.1. Темы эссе1 

1. Расследовательские передачи на современном ТВ. 

2. Расследования на страницах российской периодической печати. 

3. Расследовательские сайты в Интернете. 

4. Методы сбора информации в ходе журналистского расследования. 

5. Особенности «включенного наблюдения» в журналистском расследовании. 

6. Место эксперимента в журналистском расследовании. 

7. Анализ документов в ходе журналистского расследования. 

8. Источники информации в журналистском расследовании.  

9. Преграды в журналистском расследовании. 

10. Журналистское расследование и правовые нормы. 

11. Журналистское расследование и моральные нормы. 

12. Безопасность журналистского расследования. 

 

5.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

1. Подготовить экземпляры двух качественных изданий с публикациями журналистских 
расследований для использования в ходе дискуссии. 

2. Подготовить примеры из текстов СМИ для дискуссии на тему «Основные методы проведение 

журналистского расследования». 

3. Подобрать тексты из СМИ для дискуссии на тему «Видовые особенности журналист-
ского расследования». 

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

подавателем. 
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4. Подготовить подборку документов (СЖ и др.), проектирующих совершенствование 
структуры расследовательской журналистики.  

5. Найти публикации в СМИ, содержащие примеры этических и правовых нарушений в 
ходе журналистских расследований. 

6. Создать собственный план по обеспечению безопасности при проведении журналист-
ского расследования (для практического занятия).  

 
Раздел 6. Оценочные и методические материалы по образовательной программе (фонд 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

В процессе освоения учебной дисциплины для оценивания сформированности требуе-

мых компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представ-

ленные в таблице.  

Индикаторы компетенций в со-

ответствии с основной образо-

вательной программой 

Типовые вопросы и за-

дания 

Примеры тестовых зада-

ний 

ОПК-7. Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельно-

сти, следуя принципам социальной ответственности 
ИОПК-7.1. Знает принципы соци-

альной ответственности в журнали-

стике. 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК-7.2. Умеет прогнозировать 

эффекты своей профессиональной 

деятельности. 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИОПК-7.3. Владеет принципами со-

блюдения социальной ответственно-

сти. 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ПК-1 Отслеживание информационных поводов и планирование деятельности 

ИПК-1.1. Знать совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии  

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-1.2. Уметь находить 

информацию, выявлять и исполь-

зовать различные источники ин-

формации  

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

ИПК-1.3. Владеть навы-

ками анализа информации из раз-

личных источников, определения 

степени ее достоверности, ориен-

тации в новостном пространстве, 

информационном поле 

П. 6.2 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

П. 6.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины 

 

6.2. Типовые вопросы и задания 

Перечень вопросов 

1. Традиции расследовательства в отечественной литературе и журналистике. 

2. «История Пугачева» А.С. Пушкина как журналистское расследование. 

3. Статьи Ф.М. Достоевского «Пожары» как журналистское расследование. 

4. «Остров Сахалин» А.П. Чехова как журналистское расследование. 
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5. «Мултанское жертвоприношение» В.Г. Короленко как журналистское расследова-

ние. 

6. Журналистское расследование в творчестве В.А. Гиляровского. 

7. Зарубежный опыт расследовательства. 

8. Чистильщики «авгиевых конюшен» – инвестигейторы США. 

9. «Папарацци» и журналистское расследование. 

10.  Видовые особенности журналистского расследования. 

11.  Цели журналистского расследования. 

12.  Предмет журналистского расследования. 

13.  Методы журналистского расследования. 

14.  Криминолого-следственные методы журналистского расследования. 

15.  Методы воздействия на чиновников, отказывающих в необходимой для журнали-

ста информации. 

16.  Оценка информации, получаемой в ходе журналистского расследования. 

17.  Методы осмысления получаемой информации. 

18.  Формально-логические методы в журналистском расследовании. 

19.  Индуктивные умозаключения в журналистском расследовании. 

20.  Дедуктивные умозаключения в журналистском расследовании. 

21.  Традуктивные умозаключения в журналистском расследовании. 

22.  Методы доказательства и опровержения в журналистском расследовании. 

23.  Содержательно-логические методы в журналистском расследовании. 

24.  Комплексные методы в журналистском расследовании. 

25.  Метод описания в журналистском расследовании. 

26.  Метод исключения в журналистском расследовании. 

27.  Метод причинно-следственного анализа в журналистском расследовании. 

28.  Метод сходства в журналистском расследовании. 

29.  Метод единственного различия в журналистском расследовании. 

30.  Соединенный метод сходства и различия в журналистском расследовании. 

31.  Метод сопутствующих изменений в журналистском расследовании. 

32.  Метод сопутствующих изменений в журналистском расследовании. 

33.  Метод остатков в журналистском расследовании. 

34.  Гипотетический метод в журналистском расследовании. 

35.  Ошибки в причинно-следственном анализе в журналистском расследовании. 

36.  Обобщение без достаточного основания в журналистском расследовании. 

37.  Оценка предмета отображения в журналистском расследовании. 

38.  Прогноз развития исследуемого явления в журналистском расследовании. 

39.  Формулирование программ действия в журналистском расследовании. 

40.  Метод психоанализа в журналистском расследовании. 

41.  Журналистские расследования и «слив».  

42.  «Заказные» расследования и «самостоятельные». 

43.  «Расследовательские» периодические издания: «Совершенно секретно» и «Вер-

сия», «Новая газета», «Ваш тайный советник», газета «Stringer». 

44.  Перспективы структурного развития расследовательской журналистики. 

45.  Источники информации в журналистском расследовании. 

46.  Государственные учреждения как источники информации. 

47.  Правоохранительные органы как источник информации. 

48.  Архивы как источник информации. 

49.  Интернет как источник информации. 

50.  Личный архив как источник информации. 

51.  Познавательные преграды в журналистском расследовании. 

52.  Административные преграды в журналистском расследовании. 

53.  Противодействие лиц, деятельность которых расследуется. 

54.  Выпады конкурирующих СМИ как преграда в журналистском расследовании. 
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55.  Правовые преграды в журналистском расследовании. 

56.  Этические ограничения в журналистском расследовании. 

57.  Познавательные этапы в журналистском расследовании. 

58.  Виды опасности для журналиста-расследователя. 

 

6.3. Примерные тестовые задания 

Полный банк тестовых заданий для проведения компьютерного тестирования нахо-

дится в электронной информационной образовательной среде и включает более 60 заданий, 

из которых в случайном порядке формируется тест, состоящий из 20 заданий. 

Компетенции Типовые вопросы и задания 

ОПК-7 

1. С какой фамилией связано развитие современного жур-

налистского расследования в России? 

a. Пушкин А.С. 

b. Короленко В.Г.  

c. Гиляровский В.А. 

2. Главная цель, которая стоит перед журналистом рассле-

дователем? 

a. наказать преступника; 

b. установить истину; 

c. удовлетворить интерес общества. 

3. Если вы стали свидетелем получения взятки, то как вы 

классифицируете данный вид преступления? 

a. преступление коррупции; 

b. экономическое; 

c. политическое; 

ПК-1 

1. Что такое «расследовательская журналистика»?: 

a. журналистика фактов; 

b. погружение в проблему, ее исследование и выяв-

ление первопричин и последствия; 

c. «эффект присутствия на событии». 

2. Материал в какой форме у вас должен получиться в 

итоге?  

a. расследовательским; 

b. исследовательским; 

c. научным; 

3. \когда журналист имеет право раскрыть источник ин-

формации?  

a. никогда; 

b. по требованию редактора; 

c. по решению суда. 

 

6.4. Оценочные шкалы 

6.4.1. Оценивание результатов текущего контроля 

Целью проведения текущего контроля является достижение уровня результатов обуче-

ния в соответствии с индикаторами компетенций. 

Текущий контроль может представлять собой письменные индивидуальные задания, 

состояние из 5/3 вопросов или в форме тестовых заданий по изученным темам до проведения 
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промежуточной аттестации. Рекомендованный планируемый период проведения текущего 

контроля — за 6/3 недели до промежуточной аттестации. 

Шкала оценивания при тестировании 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-70% 

 

Шкала оценивания при письменной работе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

 продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

 показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

 уметь строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

 знать основную рекомендуемую программой учебную ли-

тературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

 незнание значительной части программного материала; 

 не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

 существенные ошибки при изложении учебного матери-

ала; 

 неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

6.4.2. Оценивание самостоятельной письменной работы 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность фор-

мулировки основных 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. 

 

Шкала оценивания самостоятельной письменной работы 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

 продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
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 показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

 уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

 знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

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 изла-

гаемого вопроса; 

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Шкала оценивания на зачете 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен:  

 уметь строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса;  

 продемонстрировать прочное, достаточно полное усвое-

ние знаний программного материала;  

 продемонстрировать знание основных теоретических по-

нятий;  

 правильно формулировать определения;  

 последовательно, грамотно и логически стройно изло-

жить теоретический материал;  

 продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой;  

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по изла-

гаемому материалу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует:  

 незнание значительной части программного материала;  

 не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

 существенные ошибки при изложении учебного матери-

ала;  

 неумение строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса;  

 неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

6.4.3. Тестирование 

 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
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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% 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания сформированных 

компетенций в соответствии с ООП 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно 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, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления сте-

реотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он ра-

ботал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность вы-

полнения задания. 

Навыки можно трактовать как автоматизированные умения, развитые и закрепленные 

осознанным самостоятельным трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполне-

нии обучающимися практико-ориентированных заданий, моделирующих решение им произ-

водственных и социокультурных задач в соответствующей области профессиональной дея-

тельности, как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), 

научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в со-

ставе группы и т.д.  

Устный опрос — это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм 

контроля, таких как: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен по дисциплине. Устный опрос 

(УО) позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, 

владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Воспитательная функция УО 

имеет ряд важных аспектов: профессионально-этический и нравственный аспекты, дидакти-

ческий (систематизация материала при ответе, лучшее запоминание материала при интеллек-

туальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) 

и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам 

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или 

экзамену. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные собеседо-

вание, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, его 

участие в научной работе. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предостав-

лять 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 самосто-

ятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятель-

ных заданий и качество усвоения знаний, умений, определяет уровень сформированности ком-

петенций.  

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения производи-

тельности труда студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, 
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вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практи-

ческих учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Доклад, сообщение — продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Профессионально-ориентированное эссе — это средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной профессио-

нально-ориентированной проблеме. 

Реферат — продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Ситуационный анализ (кейс) — это комплексный анализ ситуации, имевший место в 

реальной практике профессиональной деятельности специалистов. Комплексный анализ 

включает в себя следующие составляющие: причинно-следственный анализ (установление 

причин, которые привели к возникновению данной ситуации, и следствий ее развертывания), 

системный анализ (определение сущностных предметно-содержательных характеристик, 

структуры ситуации, ее функций и др.), ценностно-мотивационный анализ (построение си-

стемы оценок ситуации, ее составляющих, выявление мотивов, установок, позиций действую-

щих лиц); прогностический анализ (разработка перспектив развития событий по позитивному 

и негативному сценарию), рекомендательный анализ (выработка рекомендаций относительно 

поведения действующих лиц ситуации), программно-целевой анализ (разработка программ 

деятельности для разрешения данной ситуации). 

Творческое задание — это частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных 

научных областей, аргументировать собственную точку зрения, доказывать правильность 

своей позиции. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 

Раздел 7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины предполагает изучение материалов дис-

циплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия про-

ходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-

ется в электронной библиотечной системе Университета. Эта информация необходима для са-

мостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа. С целью обеспечения успешного 

обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей фор-

мой организации учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом; разъ-

ясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует учебный материал; ори-

ентирует в учебном процессе.  

С этой целью: внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции; внесите 
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дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради; запи-

шите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу изученной 

лекции; постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; узнайте тему пред-

стоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и запишите информацию, 

которой вы владеете по данному вопросу  

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 

Самостоятельная работа. Для более углубленного изучения темы задания для самосто-

ятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При вы-

полнении заданий по возможности используйте наглядное представление материала. 

 Подготовка к зачету, экзамену. К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправ-

ленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, прино-

сят не слишком удовлетворительные результаты. При подготовке к зачету обратите внимание 

на защиту практических заданий на основе теоретического материала. При подготовке к экза-

мену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

 

7.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai — опыт, набросок) — жанр научно-публицистической ли-

тературы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора по конкретной про-

блеме. Главными особенностями эссе являются следующие положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базиро-

ваться на фундаментальной 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, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоре-

чий и разрешением этих противоречий в данной работе. 

 

7.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) — метод анализа реальной международной ситуации, описа-

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

туализирует 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 поиске 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 квалификаци-

онные 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.  
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7.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание — это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

необходимых 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, 

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

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формули-

рование целей миссии и т.п.). 

 

Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература2 

Колесниченко А.В. Практическая журналистика : учебное пособие / Колесниченко 

А.В.. — Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. 

— 192 c. — ISBN 978-5-211-05510-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13304. 

 

Дополнительная литература3 

Коханова Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Журналистика» / Коханова Л.А., Калмыков А.А.. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — ISBN 978-5-238-01499-9. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81818.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информаци-

онно-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. — Ре-

жим доступа : http://www.nlr.ru/ 

Электронная библиотека Gaudeamus : бесплатные полнотекстовые pdf-учебники сту-

дентам. — 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/ 

 

                                                           
2 Из ЭБС университета 
3 Из ЭБС университета 

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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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 дого-

вор № 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) 

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

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» — договор об информаци-

онно 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 SCIENCE INDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU Image Manipulation Program, 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 SCIENCE INDEX 

№ SIO -3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения учебной дисциплины в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональ-

ный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информаци-

онно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт.). 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, доска 

аудиторная маркерная, наглядные плакаты); техническими средствами обучения (персональ-

ный компьютер – 1 шт., с выходом к сети «Интернет» и доступом в Электронную информаци-

онно-образовательную среду организации; мультимедийное оборудование (проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт.). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компью-

теры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду органи-

зации 11 шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

Оборудование кабинета: мебель аудиторная (столы, стулья), персональные компью-

теры с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в Электронную информационно-образовательную среду органи-

зации 10 шт. 


