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 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Курс 1  

Семестр 1  

Лекции   

Практические (семинарские) 

занятия  

18 ч.  

Контрольная работа    

Консультации    

Итого аудиторных занятий  18 ч.  

Самостоятельная работа  54 ч.  

Курсовая работа    

Форма контроля  зачет  

Экзамен    

Зачет  1 семестр  

Общее количество часов 72 ч..  

 

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.) 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в профессию» являются: 

 

- знакомство студентов с терминами и понятиями журналистики, структурой и принципами 

функционирования СМИ. Обучающиеся должны познакомиться с системой журналистского 

университетского образования, войти в проблематику, связанную с историей и теорией СМИ. 

Курс строится таким образом, чтобы обучающиеся могли квалифицированно судить о 

законах существования современных СМИ, о типах информационных источников, о 

структуре и специфических чертах средств массовой информации. Обучающиеся должны 

овладеть навыками журналисткой профессиональной критики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина относится к блоку 1 базовой части «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика Б1.Б.12 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и компетенциям студента 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин являются: 

Знать: общие принципы взаимоотношений со СМИ 

Уметь:  
- грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности. 

Владеть: навыками командной работы, межличностной коммуникации 

Также возможна опора на курсы «Основы теории журналистики», «История 

зарубежной литературы», «История отечественной журналистики». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  

- способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

- способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  функциональные особенности журналистики, принципы журналистской деятельности, 

основные концепции свободы слова, принципы обеспечения информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- место журналистики среди других социальных институтов, своеобразие системы 

современного журналистского образования (ОПК-3) 

- программные средства для просмотра и редактирования текстовых, фото-, видео-, 

аудиофайлов (ОПК-22) 

 

Уметь: 

-  ориентироваться в историческом и современном контексте развития журналистики, 

действовать в процессе сбора, обработки и воспроизводства массовой информации в 

соответствие с современными представлениями о социальной ответственности журналиста. 

(ОПК-1); 

- различать специфику работы журналистов в разных видах СМИ, выявлять в 

профессиональной деятельности журналистов социальное, информационное и творческое 

начало, готовить библиографию, конспекты, студенческие научные работы разных жанров на 

актуальные темы (ОПК-3); 

-  

 

Владеть: 

-  навыками функционального анализа СМИ, способами анализа нормативных документов, 

содержащих положения об основных правах и свободах журналиста, нормах 

информационной безопасности общества. (ОПК-1); 

-  различными методами получения новых знаний (из СМИ, научной, учебной, методической 

литературы), навыками анализа поведения журналиста во время исполнения 

профессиональных обязанностей, представлениями о нормативной базе деятельности 

журналиста, о трансформации методов и форм журналистской работы в определённых 

общественно-исторических условиях. (ОПК-3); 

- навыками письменной научной коммуникации (ОПК-22). 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
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ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

Общим средством контроля является введенная в университете балльно-рейтинговая 

система оценки успеваемости студентов направлений бакалавриата 
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Таблица 5.1 

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Номе

р 

неде

ли 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной дисциплине 

Занятия 
Самостоятельная работа 

студентов Формы 

контроля 
Литература 

л пр Содержание Часы 

1 Предмет и задачи курса «Введение в 

профессию» 
 2 

Ориентация в профессии  

 
6 Конспект, 

 

[1],[2],[3],[5], [13],[14] 

2 История журналистской профессии 
 2 

Журнализм в мире профессий  

 
6 Конспект  

3 Журналистская профессия в 

обществе 
 

2 

 

Профессиограмма журнализма  

 
6 Реферат [1],[2],[3],[7], [13],[14] 

4 Трудности и парадоксы профессии 

 
2 

 

Личность журналиста  

 
6 Письменн

ые 

творческие 

самостояте

льные 

работы и 

устные 

сообщения 

[1],[2],[3],[10], [11],[12] 

5 Мотивы выбора профессии 
 2 

Планирование и учет времени  

 
6 Доклад [1],[2],[3],[9], [13],[14] 

6 Журналистское образование . 

 2 

Журналист в работе с 

источниками информации. 
6 Письменн

ые 

творческие 

самостояте

льные 

работы и 

устные 

сообщения 

[1],[2],[3],[6], [10], 

7 Условия труда, организация рабочего 

места  2 

Идеальный журналист в 

идеальной журналистике 
6 Письменн

ые 

творческие 

самостояте

[1],[2],[3],[10], [11],[12] 
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Примечания  

 

- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.  

-  В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в 

рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации 

преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения 

Moodle, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 
 

льные 

работы и 

устные 

сообщения 

8 Правила культуры умственной 

деятельности  
2 

 

Журналист как читатель прессы. 

Типологические и печатные 

параметры прессы 

6 Доклад [1],[2],[3],[6], [7],[9 

9 Журналистика как область словесной 

деятельности 
 2 

Культура чтения 

 
6 реферат [1],[2],[3],[10], [12],[14] 

 ИТОГО 
 18 

 54   
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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;  
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− участие в тестировании и др.  

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. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов 
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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 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 
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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 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). 

 

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  

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.  
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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. 

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 
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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. 

 

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

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Рабочая программа предусматривает проведение практических занятий, а также 

следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по написанию рефератов и 

докладов, письменные творческие самостоятельные работы и устные сообщения 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 по курсу: 

1. История журналистской профессии.  

2. Профессиология и понятие журналистской профессии.  

3. Журнализм в системе цивилизации и культуры.  
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4. Специализации в журналистике. 

 5. Место и роль журналистской профессии в обществе.  

6. Журналистская профессия в ряду других профессий.  

7. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации.  

8. Условия работы журналиста.  

9. Журналист в системе социальных взаимодействий. 

10. Сложности и трудности профессии.  

11. Профессиограмма журналистской профессии.  

12. Парадоксы профессии.  

13. Имиджи и амплуа журналиста.  

14. Модель личности журналиста.  

15. Социально6демографические характеристики журналистов.  

16. Психологические особенности личности журналиста.  

17. Профессиональные качества журналиста.  

18. Социально6гражданские качества журналиста.  

19. Особенности творческой личности.  

20. Морально6этические качества журналиста.  

21. Репортерская профессия: профессиональная модель.  

22. Журналист6аналитик: профессиональная модель.  

23. Модель личности публициста.  

24. Профессиональные качества ведущего ТВ передач.  

25. Профессиональный портрет радиожурналиста.  

26. Журналист интернет6СМИ и мобильных медиа.  

27. Международные исследования журналистов.  

28. История и система журналистского образования.  

29. Журналистская профессия в информационном обществе.  

30. Универсальный журналист в условиях конвергенции СМИ.  

31. Культура умственной деятельности студента.  

32. Саморазвитие творческой личности.  

33. Формы учебной работы.  

34. Культура чтения, правила конспектирования.  

 

Темы рефератов и докладов. 
 

1. Учебное и журналистское досье.  

2. Методики рациональной работы известных журналистов (любые имена).  

3. Библиографический аппарат письменных работ. 

4. Методика работы над письменной работой.  

5. Правила публичного выступления.  

6. Основные понятия по курсам профессиональных дисциплин и правила работы с ними.  

7. Библиографические карточки по профессиональным дисциплинам.  

8. Культура полемики.  

9. Правила исследовательской работы.  

10. Культура публичной речи. 

11. Культура общения (в том числе профессионального).  

12. Научная дискуссия.  

13. Роль воображения, интуиции в умственной деятельности.  

14. Цвет и творческая деятельность.  

15. Язык жестов (Г. Калеро, Дж. Ниренберг, А. Пиз).  

16. Тренировка мышления по Н. Хиллу.  
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17. Культура чтения.  

18. Динамическое чтение.  

19. Методики скорочтения.  

20. Смысловое чтение  

21. Типы и виды конспектирования.  

22. Скоростное конспектирование.  

23. Рациональные приемы работы с книгой. 

 

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется 

по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и 

рубежного контроля. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется 

в соответствии с Положением СОГУ.1 

 

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

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 

                                                      
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) 
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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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 

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 
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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 

 

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 
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 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 

заданий билета; 

- отсутствие 

умения выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкую степень 

контактности. 

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 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

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 

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 

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; 

- 

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
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й основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка  

«неудовлет

ворительно» 

/незачтено 

Оценка 

«удовлетворительно» 

/ «зачтено» 

Оценка 

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 

«зачтено» 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Какие составляющие инфраструктуры выделяет исследователь е. Прохоров? 

А) информационные службы 

Б) сектор производства содержания 

В) система работы с кадрами 

Г) сектор привлечения финансов 

 

2. В систему работы с кадрами инфраструктуры сми входят: 

А) организации, занимающиеся торговлей и распространением СМИ 

Б) факультеты и отделения журналистики 

В) творческие союзы журналистов 

Г) пресс-центры 

 

3.Редакция – это: 

А) творческий коллектив 

Б) производственный коллектив 

В) коллектив с высокой производительностью труда 

Г) трудовой коллектив 

 

4. Выберите обязательные условия существования оптимальной структуры редакции: 

А) обеспечение свободного притока информации в редакцию 

Б) наличие кодекса внутрикорпоративной этики в редакции 

В) наличие центра управления коллективом 

Г) наличие в редакции прямой и обратной связи между всеми ее подразделениями и сотрудниками 

 

5. У какого из видов журналистской деятельности самый низкий индекс позитивного отношения? 

А) руководство редакцией, отделом 

Б) прием посетителей редакции 

В) правка материалов других сотрудников 

Г) подготовка собственных материалов 
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6. Какое личностное качество наиболее позитивно влияет на профессиональную деятельность 

журналиста в целом? 

А) расторможенность 

Б) общительность 

В) высокий уровень общей активности 

Г) высокая социальная мотивация 

 

7. Гражданская позиция журналиста – это: 

А) защита интересов отдельных социальных групп, которые для конкретных СМИ выступают как 

«свои» 

Б) реализация в практической деятельности СМИ профессионального долга, понимаемого как 

служение во благо всех граждан общества 

В) применение установленных законом или договором мер воздействия, влекущих экономически 

невыгодные последствия имущественного характера 

Г) противостояние цензурным ограничениям 

 

8. По какому поводу чаще всего подают иски в отношении журналистов? 

А) пропаганда межрасовой розни 

Б) распространение порнографических материалов 

В) экстремистская деятельность 

Г) унижение чести, достоинства и деловой репутации 

 

9. Что из нижеперечисленного не относится к общепринятым этическим нормам журналистики? 

А) запрет брать или давать взятки 

Б) запрет выступать против редакционной политики издания 

В) выступления против искажения и умалчивания фактов 

Г) запрет вторгаться в частную жизнь 

 

10. Какие личные качества отрицательно влияют на работу журналиста? 

А) впечатлительность 

Б) высокая социальная мотивация 

В) активность 

Г) общительность 
 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

 

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

а) основная литература: 

1. Быков А.Ю. История зарубежной журналистики. Учебник для бакалавров. . – М. 

Изд-во . «Юрайт». 2019. 

2. Прутцков Г.Р.  История зарубежной журналистики. От античности до 

современности. Учебно-методический комплект.- М.: Изд-во «Аспект Пресс». 2018.  

3. Трыков В.П. История зарубежной журналистики XIX века. Учебное пособие для 

академического бакалавра. – М. Изд-во «Юрайт».2017. 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Аникеев В.Е. История французской прессы (1830-1845 гг.). – М., 2009 

2. Беглов С.И. Четвертая власть: британская модель. – М., Изд-во МГ, 2008 

3. Ворошилов В. В. История журналистики зарубежных стран. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. - 64с. 

4. Голядкин, Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения.. - М. : Аспект 

Пресс, 2004. - 141с. 

5. История зарубежной журналистики: 1800-1945: хрестоматия / сост. Г.В. Прутцков. 

М.: Аспект Пресс, 2009 

6. Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики: учебное пособие. М.: 

Аспект Пресс, 2011 

7. Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики,-Краснодар, 2010 

8. Михайлов С. А.. Журналистика Соединенных Штатов Америки.. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2004. - 448 с. 

9. Прутцков Г.В.  Введение в мировую журналистику: от античности до конца 18 в.: 

хрестоматия / сост. Г.В. Прутцков. М.: Аспект Пресс, 2007 

10. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. Антология в 2 т. М.: 2009 
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11. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. 1800-1929. Учебно- 

методический комплект / под ред. Я.Н. Засурского. М: Аспект Пресс, 2012. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

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 от от 26.02. 2018 26.02. от 26.02. 

2018 2018 от 26.02. 2018 до от 26.02. 2018 14.03.2019 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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 №095/04/0130 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. 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

г) методические указания, разработанные составителем Рабочей программы. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Проведение лекционных и семинарских занятий по дисциплине осуществляется в 

ауд.№116 и 208 УК №2 СОГУ, в котором находятся: 

стол преподавательский, стул преподавательский, парты аудиторные, компьютерные 

столы, компьютеры, аудиосистема,  микрофон, сетевое подключение,  доска 

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) 

https://biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Антивирусное программное обеспечение Kasperksy Total Security  - договор No17E0-

180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 от от 26.02. 2018 26.02. от 26.02. 2018 2018 от 26.02. 

2018 до от 26.02. 2018 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) 

 
 


