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Лабораторные занятия    

Консультации    

Итого аудиторных занятий  36  

Самостоятельная работа  36  

Курсовая работа    

Форма контроля  зачет  

Экзамен    

Зачет  7  

Общее количество часов 72  

 

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 2 зачетные единицы 

(72 ч). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

- дать студентам системное и возможно полное представление о теории и практике 

международной журналистики в современных условиях. 

- изучить этапы становления внешнеполитической пропаганды и международного 

информационного обмена; 

- на материале текущей практики деятельности СМИ представить профессионально-

техническое и экономико-политическое содержание основной проблематики, относящейся к 

печати, радио и телевещанию; 

- дать студентам сумму необходимых знаний о доктринальной базе и аппарате 

внешнеполитической пропаганды и международного информационного обмена; 
- привить студентам необходимые практические навыки для работы в международных отделах 

российских СМИ, а также в зарубежных и совместных организациях и учреждениях, занятых 

международным информационным обменом  
 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория и практика международной журналистики» относится к вариативной 

части учебного плана направления подготовки 42.03.02 Журналистика Б1.В.ДВ.01.01 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в бакалавриате в результате освоения дисциплины «Теория и практика 

международной журналистики». Также возможна опора на курсы «История зарубежной 

журналистики», «Современные зарубежные СМИ», Теория и практика СМИ (печать, 

телевидение, радио). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
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особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; 

 

ОПК-5 - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности; 
 

ПК-6 - способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 
. 

 

Общим средством контроля является введенная в университете балльно-рейтинговая система 

оценки успеваемости студентов специалитета и направлений бакалавриата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

историю и закономерности развития международной журналистики, лучшие ее образцы, 

понимать значение ее опыта для практики современных СМИ и работы журналиста  

 

Уметь:  

анализировать и использовать профессиональный опыт лучших зарубежных журналистов в 

целях совершенствования профессионального мастерства  

 

Владеть: 

навыками исследования основных процессов и тенденций развития зарубежной 

журналистики, быть знакомым с лучшими ее образцами, профессиональными стандартами, 

понимать значение ее опыта для практики современных СМИ и работы журналиста  

 
. 
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5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1 

 

Номер 

недели 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы контроля 

л пр Содержание Часы 

1 Ведение. Предмет и задачи курса «Теория и 

практика международной журналистики» 

Международная журналистика в системе. 

международных отношений и мировой политики. 

Трэвел-журналистика. 

Развитие информационных агентств. 

Становление системы иновещания. 

 

2 2 

Международная журналистика в системе. 

международных отношений и мировой 

политики. 

Развитие информационных агентств. 

 

 

 

 

4 

Конспект, 

 

2 Современные зарубежные теории и концепции 

международной журналистики 

Основные положения теории социальной 

ответственности. Теории и концепции 

взаимодействия прессы, политических институтов 

и процессов.  Научное изучение и практическое 

применение манипулятивных возможностей 

прессы. 

Психологические аспекты теории информации. 

Конкретно-социологические исследования прессы. 

 

2 2 

Теории и концепции взаимодействия 

прессы, политических институтов и 

процессов.  Научное изучение и 

практическое применение манипулятивных 

возможностей прессы. 

Психологические аспекты теории 

информации. Конкретно-социологические 

исследования прессы. 

 

 

 

4 

Конспект 

 

3 Основные направления практической 

журналистики за рубежом 

СМИ США: содержание и общая политика. 

Политическая проблематика в зарубежных СМИ. 

Экономическая проблематика в зарубежных СМИ. 

Проблемы безопасности журналистов. 

 

2 2 

СМИ США: содержание и общая политика. 

Политическая проблематика в зарубежных 

СМИ. 

Экономическая проблематика в 

зарубежных СМИ. 

Проблемы безопасности журналистов. 

 

4 Конспект, 

 

4 Особенности функционирования СМИ в Европе 

и США 

Особенности американо-британского подхода к 

функционированию СМИ. 

Регулирование информационных 

2 2 

Особенности американо-британского 

подхода к функционированию СМИ. 

Регулирование информационных 

потоков в электронных СМИ в США. 

Европейско-континентальные формы 

4 Эссе 
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потоков в электронных СМИ в США. Европейско-

континентальные формы функционирования СМИ. 

 

функционирования СМИ. 

 

5 Журналистика стран Ближнего Востока и 

Северной Африки 

Проблема арабского единства в СМИ Ближнего 

Востока. 

Курдская проблема в СМИ Ближнего Востока. 

СМИ стран Большого Магриба.  

 

2 2 

Проблема арабского единства в СМИ 

Ближнего Востока. 

Курдская проблема в СМИ Ближнего 

Востока. 

СМИ стран Большого Магриба.  
 

4 Реферат 

 

6 СМИ в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

СМИ Китайской Народной Республики. 

Основные направления развития СМИ Тайваня. 

Особенности австралийского подхода к 

функционированию СМИ. 

 

2 2 

СМИ Китайской Народной Республики. 

Основные направления развития СМИ 

Тайваня. 

Особенности австралийских СМИ. 
 

4 Эссе 

 

7 СМИ в странах африканского континента 

Общественно-политические реалии и их связь с 

тенденциями развития африканской журналистики. 

Основные причины, тормозящие развитие СМИ в 

Африки. 

 

2 2 

Тенденции развития африканской 

журналистики. 

Основные причины, тормозящие развитие 

СМИ в Африки. 
 

4 Конспект, 

 

8 Международная информация в российских 

СМИ 

Международная информация в советских СМИ. 

Проблемы международная информация в 

российских СМИ.  Информационная война против 

России. 

2 2 

Проблемы международная информация в 

российских СМИ.  Информационная 

война против России. 

4 Доклад 

 

9 Международное журналистское движение и 

международные организации журналистов. 

Деятельность Международной организации 

журналистов (МОЖ). 

 Международная федерация журналистов (МФЖ). 

Основные тенденции развития регионального 

международного журналистского движения. Пути 

развития регулирования современных СМИ. 

 

2 2 

Международная федерация журналистов 

(МФЖ). Основные тенденции развития 

регионального международного 

журналистского движения. Пути развития 

регулирования современных СМИ. 

4 Конспект, 

эссе 

 

 ИТОГО 
18 18 

 36  
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6. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02. 

«Журналистика» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 

целью формирования профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические занятия. 

Групповое обсуждение и индивидуальные консультации обучающихся в процессе решения 

учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных технологий. Обсуждение 

конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов, самостоятельная работа 

студентов.  

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с 

использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент 

должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится 

у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника 

(Zoom, Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология 

интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для 

обмена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в 

разделе 5, табл. 5.1.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы:  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. 

Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может включать:  

− конспектирование (составление тезисов) лекций; 

 − выполнение контрольных работ;  

− решение задач; 

− работу со справочной и методической литературой;  

− работу с нормативными правовыми актами; 

− выступления с докладами, сообщениями на занятиях;  

− защиту выполненных работ;  

− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;  

− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях;  

− участие в тестировании и др.  
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:  

− повторения лекционного материала;  

− подготовки к практическим занятиям; 

− изучения учебной и научной литературы; 

− решения задач, выданных на практических занятиях; 

− подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

− подготовки устных докладов (сообщений);  

− подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя.  

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками 

надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 

требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного 

чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 

поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения.  

Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание обучающегося 

на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком 

имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение:  

1) главного в тексте;  

2) основных аргументов;  

3) выводов.  

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать 

оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или 

иной позиции.  

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать 

изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна. Следующим этапом работы с литературными источниками 

является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать 

записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемой дисциплины.  
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Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста 

реферата или другого задания.  

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:  

– сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

– обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

– фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

– готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

– работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

– пользоваться реферативными и справочными материалами;  

– контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно  оценивать 

свои действия;  

– обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

обучающимся.  

 

Методические рекомендации по самостоятельному освоению пропущенных тем 

дисциплины  

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. Форма отработки обучающимся пропущенного занятия 

выбирается преподавателем. На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно 

расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре. При себе 

обучающийся должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению.  

Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах:  

1) самостоятельное написание краткого реферата по теме пропущенной лекции с 

последующим собеседованием с преподавателем;  

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. Как правило, отработка пропущенной лекции должна 

быть осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной 

программы.  

Отработка пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:  

● самостоятельная работа обучающегося над вопросами занятия с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем. 

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих 

способов:  

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися другой 

учебной группы,  

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает 

на вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия должны отрабатываться 

своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему 

разделу учебной дисциплины. Преподаватель, согласно графику консультативных часов, 

принимает отработку пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую 
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отметку. Отработка засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень 

теоретической осведомленности по пропущенному материалу.  

Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывается. Зачетный 

уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно 

оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит 

отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами. Обучающиеся 

допускаются к зачету и экзамену по дисциплине при условии отработки всех занятий, 

предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.  

Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 

Подготовка к промежуточной аттестации:  При подготовке к промежуточной аттестации 

целесообразно: - внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; - внимательно прочитать 

рекомендованную литературу; - составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

 Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 

выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих 

заданные вопросы.   

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в 

процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 

закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу 

можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму 

ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой 

последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание 

раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность 

проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к 

изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение 

нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным 

учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую 

проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие 

развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, 

сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать 
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причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать 

объективному выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для 

того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа 

конкретного студента. 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля 

знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, 

позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки 

результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок 

одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, 

определить направления для индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

подготовки к занятиям лекционного типа:  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой.  

Требования к оформлению рефератов:  
- наличие ссылок, соблюдение стандартов оформления, 

 - список использованной литературы оформляется по единым библиографическим 

требованиям (см. образцы на сайте библиотеки ВГПУ (Пед. института ВоГУ)), включает не 

менее 10 источников (в алфавитном порядке), ссылки на литературу в тексте реферата 

подаются в квадратных скобках: [Фамилия год: страница] / [Михайлов 2004: 183] 

. - реферат печатается шрифтом Times New Roman (14 кегль, полуторный интервал), 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, поля 2 см, заголовки выделяются 

полужирным шрифтом, страницы нумеруются (на первой странице номер не выставляется). 

 - объем реферата – 15–25 страниц. - реферат состоит из введения, основной части (2–

3 параграфа), заключения и библиографии (списка использованной литературы). 

 - Во введении объясняется значимость того периода, издания или журналиста, 

которым посвящен реферат, с точки зрения всей истории журналистики (Что они сделали 

для того, чтобы журналистика и СМИ стали такими, какими мы их знаем сегодня?), и дается 

обзорная характеристика источников (монографии, статьи, учебники, Интернет-сайты) и 

подходов к освещаемой проблеме. 

 В основной части максимально полно раскрывается тема (с опорой на источники), 

при этом необходимо уложиться в заданный объем, осмыслить и структурировать материал. 

 В заключении кратко излагаются выводы. 

 - В реферате должны отсутствовать орфографические, пунктуационные, 

грамматические и стилистические ошибки, т.е. работа должна быть вычитана. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада. 

 

1. Общие положения  
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1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы 

и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и обучающийся. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке 

доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну 

из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

 

5. Структура и содержание доклада  

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 
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5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются 

под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1». 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным 

темам. 

 

Методические рекомендации для студентов по составлению презентаций 

Цель методических рекомендаций – помочь студентам в создании презентаций. В 

рекомендациях освещены вопросы по составлению презентации, созданию ее и 

подготовке эффектного выступления. 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов факультета 

журналистики СОГУ. Цель методических рекомендаций – помочь студентам в создании 

презентаций. В рекомендациях освещены вопросы по составлению презентации, созданию ее 

и подготовке эффектного выступления. 

Задача педагога – помочь студентам в создании презентаций и представлении их в 

условиях функционирования информационных систем. Обучение студентов применению 

презентации результатов собственной деятельности способствует повышению качества 

обучения, развитию определенных коммуникативных способностей. 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 

значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде 

схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 

комплексному восприятию материала, изменяют скорость подачи материала, облегчают 

показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или 

труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 

видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество  

мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными 

образами и воспринимается на уровне ощущений. 
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Создание презентации 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 

Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной 

деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция доклада. 

Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до слушателей, а 

слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает на 

вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить 

доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 

эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 

злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового контакта 

со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления около 

7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами 

своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств 

автоматизации должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных 

классов. Это оборудование обязательно должно включать компьютер, интерактивную доску. 

Оценивание презентации 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: 

собственно компьютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; 
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доклад; 

ответы на вопросы аудитории. 

Консультирование студентов 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность получить 

консультацию педагога по реализации логической технологической цепочки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация; 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной аттестации и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных занятий, а также 

следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по, написанию рефератов, 

подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и 

интерактивной формах. 

Виды контроля. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий 

контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

выступают опросы на семинарских и практических занятиях, а также короткие (до 15 мин.) 

задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки наличия знаний, 

необходимых для усвоения нового материала или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала.  

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – 

учебным модулям курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее 

установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения материала в целом. В течение семестра проводится два таких контрольных 

мероприятия по графику. 

 

Вопросы к зачету 
 

1.Международная информация как часть международных отношений. Предмет и содержание 

международной информации, ее структура и функциональные признаки. 

2.Структура и аппарат внешнеполитической пропаганды Российской Федерации. 

3.Международные отделы редакций газет, радио и телевидения. Размещение международной 

информации на полосах газет и журналов, в передачах радио и телевидения. 

4.Методы международной информации, ее направленности. Источники (международные и 

национальные), средства, аудитория и эффективность. 

5.Международно-правовые принципы и нормы международной информации. 

6.Международные организации журналистов и их роль в работке и соблюдении 

международных принципов профессиональной деятельности. 
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7.Международная информация: права и свободы человека Россия как субъект 

международной информации в мировом коммуникационном процессе. 

8.Принцип отделения информации от рекламы. 

9.Некоторые из основных направлений в практической журналистике за рубежом.  

10.Правила подготовки материалов в соответствии с требованиями «потребительской 

журналистики». 

11.«Народная» журналистика и политические кампании. 

12.«Концептуальная» журналистика: традиции и современность. 

13.Возникновение «расследовательской журналистики» и ее особенности. Правила 

проведения журналистского расследования или исследования. 

14.Особенности работы политических обозревателей и журналистов, аккредитованных при 

властных структурах. 

15.Экономика и маркетинг в зарубежных СМИ. 

16.«Журналистика новостей» как наиболее распространенное явление в СМИ Запада и 

США; 

17.Иллюстрированное издание как тип. «Нэшнл джиогрэфик» — яркий представитель 

иллюстрированных изданий. 

18.Дайджест и его особенности. Правовые нормы выпуска дайджестов прессы. 

19.Международная журналистика и взаимодействие культур на современном этапе. 

20.Мировое телевидение 

21.Современное международное журналистское движение и международные организации 

журналистов. 

22.Особенности работы журналиста- международника в различных СМИ. 
 

Темы докладов и рефератов 

 

1. Министерство иностранных дел и его участие в международном информационном 

обмене.  

2. ИТАР — ТАСС, РИА «Новости и другие информационные агентства.  

3. Радиовещание. Спутниковое телевидение. Компьютерные сети.  

4. Участие в международном информационном обмене общественных, организации 

(включая политические партии) и других субъектов.  

5. Аудитория внешнеполитической пропаганды: население других стран, соотечественники 

за рубежом, национальные диаспоры в РФ.  

6. Совместные и иностранные организации на территории РФ. 

7. Иллюстрированное издание как тип.  

8. «Нэшнлд жиогрэфик» — яркий представитель иллюстрированных изданий. 

9. Журналы «стиля жизни».  

10. Иллюстрация как средство передачи информации.  

11. Особенности фотожурналистики в зарубежных СМИ. 

12. Функции СМИ.  

13. Тенденции: глобализация со всеми вытекающими последствиями; 

14. Внедрение новейших научных и технических достижений;  

15. Стремление к гармонизации национальных законодательств в регулировании 

информационных потоков и функционировании СМИ 

16. Перенос новостей и деловой информации из газет и журналов в электронные средства 

массовой информации и коммуникации 

 

Темы эссе 

1. Функции СМИ. Тенденции: глобализация со всеми вытекающими последствиями; 

унификация культур по образу и подобию наиболее мощной в информационном 

отношении страны; внедрение новейших научных и технических достижений; стремление 
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к гармонизации национальных законодательств в регулировании информационных 

потоков и функционировании СМИ 

2. Перенос новостей и деловой информации из газет и журналов в электронные средства 

массовой информации и коммуникации 

3. Ориентация печатных СМИ на комментарий, анализ и прогноз (в отличие от ориентации 

на сообщение новостей) 

4. Активное вторжение рыночных отношений в функционирование СМИ 

5. Увеличение разрыва между развитыми и развивающимися странами в информационной 

сфере дифференциация и специализация вплоть до персонализации. 

6. Отличие практики российских СМИ от зарубежных. 

7. Культурно-исторические традиции и их отражение в СМИ.  

8. Особенности подготовки материалов для зарубежных СМИ 

 

Эссе - это связный текст, отражающий позицию автора по какому-либо актуальному 

вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему 

аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного 

текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается 

расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляете переход 

к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показать их 

слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту 

основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе 

Эссе представляется в распечатанном виде. Объем – 7-10 страниц машинописного 

текста в редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – полуторный. Все 

поля по 20 мм, левое – 30 мм. 

Обложка оформляется так же, как у остальных контрольных работ (обязательно 

должны содержаться: наименование ВУЗА, института, кафедры, дисциплины, по которой 

написано эссе, ФИО научного руководителя, ФИО и номер группы студента, выполнившего 

работу, город и год выполнения работы). 
 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по 

накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением СОГУ.
1
 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

                                                      
1
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета 

в СОГУ.(в последней редакции от 08.07.20 г. Пр.№ 173) 
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Методика формирования результирующей оценки.
2
 

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-100 баллов: 

1 –я рубежная аттестация  - максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ или 

указывается используемая при изучении данной дисциплины форма (письменная работа, 

коллоквиум, эссе и т.д.); 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях 

2-я рубежная аттестация – максимально 50 баллов; из них: 

От 0 до 25 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ; 

От 0 до 25 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских 

(практических) занятиях  

Промежуточный контроль: 

Для экзамена:  

За устный ответ на экзамене студент получает 0-50 баллов. 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов 

автоматически получают «Экзамен». 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Шкала  итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине 

Система оценок СОГУ 

Сумма 

баллов 
Название 

Числовой 

эквивалент 

86 - 100 отлично 5 

71-85 хорошо 4 

56-70 удовлетворительно 3 

 

Аналогично для зачета. 

 

 

Оценивание ответа  студента на зачете 
                                                      
2
 В соответствии с Положением о БРС оценивания обучающихся очной формы по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО СОГУ (от 

05.03.2018 г., пр.№ 47) 

Форма контроля 
Макс. 

кол-во баллов 

Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит 

из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

1-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Текущая оценка студента в течение 10-15 недели 

состоит из: 

25 

 Выполнения заданий на практических занятиях 10 

 Выполнения домашних заданий 5 

 Самостоятельных работ 10 

2-я рубежная письменная контрольная работа 25 

Итого 100 
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Характеристика ответа баллы 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

46-50 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

41-45 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

36-40 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

31-35 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

26-30 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

21-25 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

1-20 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 0 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень сформированности компетенций 

«Минималь

ный уровень не 

достигнут» (менее 

55 баллов) 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

 

 

«Минимальны

й уровень»(56-70 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

«Средний 

уровень»(71-85 

баллов) 

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

«Высокий 

уровень»(86-100 

баллов)  

Компетенции 

сформированы. 

 

Знания твердые, 

аргументирован

ные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих 

заданий. 

Демонстрируетс

я высокий 

уровень 

самостоятельнос

ти, высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- 

существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- 

допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий 

и категорий; 

- 

непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные 

ответы на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок решать 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание основных 

вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- 

глубокие, 

всесторонние и 

аргументирован

ные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- 
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заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение 

решать практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- 

логически 

последовательн

ые, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

- 

свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно

й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлет

ворительно» 

/незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка 

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

Типовые тестовые задания:  
 

1.Кто является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности 
+Митник 

-Шеннон 

-Паскаль 

- Беббидж 

 
2. Что такое аутентификация? 
- Проверка количества переданной и принятой информации 

- Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе несанкционированно 

+  Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого 

компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 

- Определение файлов, из которых удалена служебная информация 



22 

 

 

3. К причинам актуальности медиаобразования в современном мире не относится: 

- высокий уровень потребления медиапродуктов и насыщенность современного общества средствами 

массовой информации 

- быстрый рост количества медийной информации 

- повышение значимости визуальной коммуникации и информации во всех областях 

+  экономический кризис в развитых странах Европы 

 

4. Состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающее в процессе 

столкновения индивида с иной культурной реальностью, реакция личности на конфликт 

между привычными для него ценностями и языком, и аналогичными явлениями, 

характерными для новой среды, в которой оказался индивид, называется: 

+  культурный шок 

- инкультурация 

- аккультурация 

- культурный код 

 

5. Свойство сознания человека воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения 

превосходства и ценностей собственной культурной или этнической группы, называется: 

+ этноцентризм; 

- национализм; 

- антиглобализм; 

- мультикультурализм. 

 

7.Процесс политической, экономической, культурной, технологической и информационной 

интеграции стран и народов называется: 

1) глобализация  

2) регионализация 

3) глокализация 

 

8.Теория, согласно которой средства массовой информации «навязывают» своей аудитории 

список наиболее актуальных тем, называется: 

1) теория стереотипных капсул 

2) теория «повестки дня»  

3) теория социальных полей 

 

Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в 

накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в 

определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения 

дисциплины. 

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках 

контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов 

за дополнительные виды деятельности. 

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам 

текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации 

студенту, набравшему более 56 баллов. 

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен 

пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются. 
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Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий 

повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей: 

 

 

Система оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала по БРС Отметка о зачете 

86-100 зачтено 

71-85 

56-70 

0-55 не зачтено 

 

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение 

испытания выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице: 

 

 

 

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации 

 

Шкала по 

БРС 

Критерии оценивания 

35-50 Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; 

очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая 

аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; 

обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; 

делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной 

литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников 

информации. 

 

 
20-35 Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены 

различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не 

всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений 

и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, 

используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной 

литературы в рамках учебного курса. 

15-20 Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается 

непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно 

развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере 

аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, 

примеры отсутствуют. 
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0-15 В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, 

концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование 

проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; 

присутствует ряд серьезных 

 неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют. 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2010. 

2. Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о масс-медиа. М., 2011. 

3. Иванян Э.А. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. Белый дом и пресса. М., 2009. 

4. Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики Краснодар, 2009. 

5. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика. Учебник. - СПб., 2005. 

6. Михайлов С.А. История зарубежных СМИ. Учебное пособие. - СПб., 2006. 

7. Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. - СПб., 2004. 

8. Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. – СПб., 2003. 

9. Михайлов С.А. Курдистан на новом курсе. - СПб., 2010. 

10. Михайлов С.А. Проблемы современной арабской журналистики. - СПб., 2008. 

11. Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. - СПб., 2003. 

12. Михайлов С.А. Журналистика стран Балтии. – СПб., 2006. 

Уллмен Дж. Журналистские расследования: современные методы и техника. М., 2011 

б) дополнительная литература: 

1. Лазутина Г.В. Технология и методика журналистского творчества. М., 2013. 

2. Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики Краснодар, 2009. 

3. Мисонжников Б.Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных 

структур печатного издания). СПбГУ, 2010. 

4. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой информации. М., 2010. 

5. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. 

«Журналистика» / Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. СПб., 2012. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
программное обеспечение: 1. Windows 10 Enterprise – договор N 4100072800  Microsoft Products 

(MPSA) от 04.2016 г. 

2. Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security  - договор No17E0-180222-

130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

Договор № 069-02/17 от13.03.2017 г. срок действия с 12.03.2017 г. по 11.03.2018 г. 

Договор № 184-08/17 от 04.09.2017г. срок действия с 12.09.2017 г. по 11.02.03.2018 г. 

Договор № 056-02/18 от 25.05.2018г. срок действия с 16.04.2018 г. по 16.10.2018 г. 

Договор № 163-10/18 от 30.10.2018 г. срок действия с 17.10.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Договор № 21-02/2019 от 14.02.2019 г. срок действия с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

Договор №75-06,19 от 8.07.2019 г. срок действия с 01.07.19 г. по31.12.2019 г. 

Договор №171-12,2019 от 10.02.2020 г. срок действия с 10.02.2020 г. по 31.12.2020 г. 

 

2. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ.  

Договор № 095/04/0199 от 08.11.2017 г. срок действия с 27.11.2017г. по 26.05.2018г 

Договор № 095/04/0135 от 15.10.2018 г. срок действия с 15.10.2018г. по 15.01.2019г. 

Договор № 095/04/0029 от 19.02.2019 г. срок действия с 01.03.2019г. по 31.05.2019г 

https://biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
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Договор №095/04/0130 от 01.07.2019 г. срок действия с 05.08.2019 г. по 05.11.19 г. В связи с 

пандемией доступ продлен до 1.12.2020г. 

 

3. ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru». Лицензионное соглашение № 5051 от 

02.09.2009 г. (бессрочное) 

 

4. ЭБС «Консультант студента» .  

Договор №145СЛ/02-2019 от 27.02.2019г. срок действия с 01.03.2019г.по 01.03.2020г. 

Договор №208СЛ/01-2020 срок действия с 26.01.2020 г. по 26.02.2021 г. 

 

5. База данных «ЭБС eLibrary». Договор № SU-20-12/2016-1 от 28.12.2016 г. Лицензионное 

соглашение № 4758 срок действия с 29.12.2016 г. по 28.12.2026 г. 

 

6. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям .  

Договор № 1ЭЮ от 27.02.19 г. срок действия с 01.03.2019г. по 01.03.2020г. 

Договор №32008816384 срок действия с 01.03.2020 г. по 28.02 2021 г. 

г) методические указания, разработанные составителями Рабочей программы. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы), 

оргтехника, электронная база данных библиотеки СОГУ, лекционные аудитории; кабинет, 

оснащенный интерактивной доской, проектором. стол преподавательский, стул 

преподавательский, парты аудиторные, кафедра, интерактивная доска, доска, ноутбук, колонки, 

учебно – наглядные пособия. 

программное обеспечение: 

1. Windows 10 Enterprise – договор No 4100072800  Microsoft Products (MPSA) от 04.2016 г. 

2. Система тестирования Sunrav WEB Class – договор No468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин 

Р.Т.(бессрочно) 

3. Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security  - договор No17E0-180222-

130819-587-185 от 26.02. 2018 до 14.03.2019 

4. Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ  - договор N 2015611829 от 06.02.2015(бессрочно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

