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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

 

Вид работ Методические рекомендации 
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля для пометок.  
практические 

занятия 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискус-

сиях. Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. По-

сле лекции следует познакомиться с планом практических занятий и спи-

ском обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой 

темы даются преподавателем в конце предыдущего практического заня-

тия.  
самостоятельная 

работа 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомен-

дуемых источников и монографических работ, их реферирования, подго-

товки докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе 

является повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных со-

ставляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполага-

ет: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обосно-

вание собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки ин-

тересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на се-

минаре. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том 

числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.  
доклад Доклад - краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определѐнной научной (учебно-исследовательской) 

темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неѐ. 
Тема доклада (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает 

с последней цифрой номера студента в списке группы. На основе рефера-

тивного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-

7 минут. 
Структура доклада включает в себя: титульный лист, содержание, введе-

ние, разделы основной части, заключение, список использованных источ-

ников и возможно приложения. 
Текст доклада необходимого набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 20мм нижнего 

- 20мм. Шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал - 

1,5. Фразы, начинающиеся на с новой строки, печатаются с абзацным от-

ступом от начала строки. Доклад, выполненный небрежно, неразборчиво, 

без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без 

проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 
реферат Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различ-

ные  точки зрения. В РПД приводится перечень тем, среди которых аспи-

рант может выбрать тему реферата. С защитой своего реферата аспирант 

выступает на семинарском занятии (время выступления – 10 мин.). При 

оценке реферата (собственно текста и процедуры защиты) критериями вы-
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ступают: 
− информационная достаточность; 
− соответствие материала теме и плану; 
− стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, 
пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность при-

менения и оформления цитат и др.); 
− наличие выраженной собственной позиции; 
− адекватность и количество использованных источников (7– 10); 
− владение материалом. 

конспект Конспект позволяет формировать и оценивать умения аспирантов по 
переработке информации. При оценке конспекта критериями выступают: 
– оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
– логическое построение и связность текста; 
– полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); 
– визуализация информации как результат еѐ обработки (таблицы, схемы, 

рисунки); 
– оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

презентация 1) Не перегружать слайды текстом. 
2) Наиболее важный материал лучше выделить. 
3) Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты, как вылет, вращение, побуквенное 

появление текста. Оптимальная настройка эффектов анимации – появле-

ние, в первую очередь, заголовка слайда, а затем текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. 
4) Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо по-

добрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. 
5) Текст презентации должен быть написан без орфографических и пунк-

туационных ошибок. 
Собеседование Собеседование – средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний аспиранта по 

определенному вопросу (из перечня вопросов к зачету. При оценивании 

результатов собеседования критериями оценки результатов выступают: 
− усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний); 
− умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкрет-

ной ситуации); 
− рациональность используемых подходов, умение логически выстроить 
ответ; 
− сформированность профессионально значимых личностных качеств; 
− коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать бесе-

ду). 
контрольная работа Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в 

рамках которой раскрываются конкретные темы с целью оценки качества 

усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины. Оценить умение обучающегося письменно изла-

гать материал по конкретной теме, аргументировано и структурировано 

излагать суть поставленной проблемы, анализировать представленные по-

зиции, делать выводы и уметь представить собственную позицию по по-

ставленной 
проблеме. 
Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и 

программой выполняют по курсу дисциплины одну контрольную работу. 

Контрольная работа включает один теоретический вопрос. Вариант зада-

ния на контрольную работу определяется преподавателем. 
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Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к 

выполнению контрольной работы следует изучить рекомендованную лите-

ратуру, а также новые публикации в области дисциплины в периодической 

печати. При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

которые должны иметь ссылки на информационный источник (фамилия, 

инициалы автора, название цитируемого источника, том, часть, выпуск, 

издательство, год, страница). При выполнении контрольной работы следу-

ет творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое 

мнение по исследуемому вопросу. 
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, ма-

шинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого - 10мм, верхнего - 

20мм, нижнего 20мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 

1,5 шрифт 14, Times New Roman) иметь нумерацию страниц и список ис-

пользованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке 

и пронумерованные. 
эссе Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предло-

женную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состо-

ит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и пись-

менного изложения собственных мыслей. Эссе позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими приме-

рами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использо-

ванием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в 

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, 

анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с разверну-

тыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 
Структура эссе: 
- введение (суть и обоснование выбора выбранной темы, краткие опреде-

ления ключевых терминов); 
- основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранно-

го материала); 
- заключение (обобщения и выводы). 
Эссе оцениваются по нескольким направлениям: содержание, стиль, спо-

собность изложить свои мысли. 
Основные требования к написанию эссе. 
– Обозначение круга понятий и теорий, необходимых для ответа на вопрос. 
– Понимание и правильное использование терминов и понятий. 
– Использование основных категорий анализа. 
– Выделение причинно-следственных связей. 
– Применение аппарата сравнительных характеристик. 
– Аргументация основных положений эссе. 
– Наличие промежуточных и конечных выводов. 
– Личная субъективная оценка по данной проблеме. 

экзамен / зачет При подготовке к экзамену/зачету необходимо опираться, прежде всего, на 

лекции, а также на источники, которые разбирались на семинарах в тече-
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ние семестра. В каждом билете содержится два вопроса. Ответ предполага-

ет полное и последовательное изложение изученного материала, а также 

демонстрацию способности и готовности применить полученные теорети-

ческие знания к предлагаемым практическим заданиям.  

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Виды формата: заметка в общественно-политической, массовой, молодежной, 

глянцевой прессе. Принципы работы в том или ином формате. Поиски характерных при-

знаков формата в предложенных преподавателем текстах. 

2. Формы и виды опроса. Правила ведения опроса. Цели опроса. 

3. Беседа как вид интервью. Подготовка к беседе. Роль журналиста в беседе. 

4. Спор, обратные вопросы как составляющие жанра интервью-беседа. Интервью-

беседа в современной прессе (на примере региональной прессы). 

5. Проблема и ее подача в репортаже. Роль и место автора в репортаже. 

6. Интервью как жанр журналистики. Журналистский комментарий. Принципы 

сбора информации. Условия успешного интервью. 

7. Скрытое наблюдение. Метод маски. Метод смены профессии. Репортаж как ме-

тод сбора информации. Принципы наблюдения. Психологические особенности наблюде-

ния. 

8. Принцип заголовка – сила и динамика. Основные требования к языку заголов-

ков. 

9. Структура информационного сообщения (заметки). 

10. Цели интервью с элементами аналитики. Роль и задачи журналиста, работаю-

щего над интервью с элементами аналитики. 

11. Место репортажа на газетной и журнальной полосе. Особенности жанра репор-

таж (наглядность, динамичность и т.д.). Роль и место автора в репортаже. 

12. Событие как информационный повод. 

13. Проблема как предмет отображения в журналистике. Проблема и ее подача в 

репортаже. Место аналитики в проблемном репортаже. 

14. Репортаж с экспериментом: цели, место автора. 

15. Репортаж с экспериментом в массовой («Комсомольская правда» и глянцевой 

прессе («Космополитан»). Этика в репортаже с экспериментом. 

16. Ссылки, цитаты, комментарии. 

17. Структура расширенной заметки. 

18. Подзаголовок и заголовок в расширенной заметке. 

19. Понятие спецформат. 

20. Традиционные методы сбора информации. Работа с документами. Контент-

анализ 

21. Традиционные методы сбора информации. Интервью. Анкетирование. Интер-

нет как метод сбора информации. 

22. Нетрадиционные методы сбора информации: прогнозирование и биографиче-

ский метод. 

23. Источники информации и специфика работы с ними. Анонимные источники 

информации. Использование слухов в подготовке новостей. Способы проверки и перепро-

верки информации. Этические нормы в работе с источниками информации. 

24. Понятие дезинформации и информационных шумов. 

25. Принципы построения новостных текстов. Особенности стилистики новостно-

го текста. 

26. Новости «с двойным дном», структура. 

27. Заголовочный комплекс. Виды заголовков. 

28. Лид, его специфика и функции. Правила написания лида. Типы лидов. 
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29. Цифры и статистика в новостях. 

30. Цитата как вспомогательный элемент и как ядро новости. 

31. Понятие жанра. Жанрообразующие факторы. 

32. Проблема выбора жанра. 

33. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новостных жанров. 

34. Репортаж как новостной жанр. 

35. Авторское «я» в новостных материалах (по жанрам). 

36. Заметка как жанр новостной журналистики. 

37. Репортаж в советской и современной журналистике. 

38. Специфика новостного элемента в репортаже и литературно-стилистические 

особенности репортажа. 

39. Отчет как жанр новостной журналистики. 

40. Интервью как информационный жанр. 

41. Модели интервью. Виды интервью. Формы интервьюирования. 

42. Подготовка к интервью и процесс интервьюирования. 

43. Функции вопроса в интервью. Виды вопросов по форме, по функции, по воз-

действию на собеседника. 

44. Информационные жанры телевидения. Особенности подачи новостных сооб-

щений на ТВ. 

45. Основные информационные жанры радио. Особенности подачи новостных со-

общений на радио. 

46. Особенности подачи новостных сообщений в интернет-изданиях и на новост-

ных сайтах. 

Тенденции развития новостных жанров в современном медиапространстве. 


