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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель:
формирование системы знаний о закономерностях отражения

отечественной исторической тематики российской журналистикой и
выявление взаимосвязей между тематикой исторических публикаций и
текущей социально-политической обстановкой определённого исторического
периода.

Задачи курса:
познакомить студентов с основными понятиями и методами истории

как науки в контексте современной массовой культуры;
дать характеристику ведущих исторических журналов России с XVIII

до начала XXI в., показать виды исторических журналов, место исторической
журналистики в системе СМИ современной России;

рассмотреть особенности отражения «образа прошлого» в массовых
СМИ (печать, радио, телевидение).

Курс основан на монографии С.Н. Ущиповского «Русская историческая
периодика 1861–1917 годов» (СПб., 2008), учебном пособии С.Н.
Ущиповского и О.С. Кругликовой «Российская историческая журналистика»
(СПб., 2012) и спецсеминаре С.Н. Ущиповского «Научно-популярная
историческая журналистика в России: традиции и современность» в С.-
Петерб. гос. ун-те. Автор благодарит доцента С.-Петерб. гос. ун-та кандидата
филол. наук С.Н. Ущиповского за разрешение воспользоваться некоторыми
своими разработками.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы,
характеризуют формирование следующих компетенций:
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Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код инаименованиеуниверсальнойкомпетенциивыпускника

Код и наименование индикаторадостижения универсальнойкомпетенции

Межкультурноевзаимодействие УК-5 Способенанализировать иучитыватьразнообразиекультур в процессемежкультурноговзаимодействия

УК-5.1 Демонстрирует уважительноеотношение к историческому наследиюи социокультурным традициям впрофессиональном взаимодействииУК-5.2 Анализиует социальнозначимые проблемы, явления исоциокультурные процессыУК-5.3 Обосновывает выборценностных ориентиров, формирует иотстаивает гражданскую позицию

Код и наименование индикаторадостижения компетенции Наименование показателя оценивания(результата обучения по дисциплине)

УК-5.1 Демонстрируетуважительное отношение кисторическому наследию исоциокультурным традициям впрофессиональномвзаимодействии

Знает важнейшие ценности (в том числекоммуникативные) различных культур(западноевропейские, восточные, русские и др.),определяющие коммуникативное поведение ихносителейУмеет адекватно интерпретировать конкретныепроявления коммуникативного поведенияпредставителей иных культур в вербальной,невербальной, эмоциональной, эмотивнойкоммуникации; выбирать оптимальную стратегию итактику поведения с учётом цели коммуникации икультуры собеседникаВладеет навыками уважительного и бережноеотношения к историческому наследию и культурнымтрадициям народов России и зарубежья, толерантновоспринимает социальные и культурные различия

УК-5.2 Анализирует социальнозначимые проблемы, явления исоциокультурные процессы

Знает характерные признаки и параметры разныхкультурУмеет анализировать, толковать и правильноприменять обществоведческие и межкультурныепонятия и знания.Владеет основными методами, способами исредствами получения, хранения, переработкиинформации, ее использования при анализе процессовкультурной жизни государства
УК-5.3 Обосновывает выборценностных ориентиров,формирует и отстаиваетгражданскую позицию

Знает коммуникационный процесс и связи,технологию взаимопознания, конструктивныхвзаимоотношений и взаимодействийУмеет находить пути решения различныхкоммуникационных задач, возникающих в моментвзаимодействия интересов различных социальных
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группВладеет культурой мышления, способностями кобобщению, анализу, восприятию информации,постановке цели и выбору путей ее достижения всоответствии со сформированными представлениямиоб культурных основах различных стран и народов
Наименованиекатегории (группы)общепрофессиональных компетенций(при наличии)

Код и наименованиеобщепрофессиональнойкомпетенции
Индикаторы достижения компетенции

Эффекты

ОПК-7 Способеноценивать ипрогнозироватьвозможные эффекты вмедиасфере, следуяпринципам социальнойответственности

ОПК-7.1 Знает закономерности формированияэффектов и последствий профессиональнойдеятельности, концепции ее социальнойответственности
ОПК-7.2 Оценивает корректность творческихприемов при сборе, обработке ираспространении информации в соответствиис общепринятыми стандартами и правиламипрофессии журналиста

Код и наименование индикаторадостижения компетенции Наименование показателя оценивания(результата обучения по дисциплине)

ОПК-7.1 Знает закономерностиформирования эффектов ипоследствий профессиональнойдеятельности, концепции еесоциальной ответственности

Знает природу, роль и основные методы изученияобщественного мнения, социальный смыслобщественного участия в функционированииСМИ.
Умеет проводить изучение аудитории, использоватьэффективные формы взаимодействия с аудиторией иоценивать эффективность деятельности СМИ с точкизрения степени влияния на общественное мнение.
Владеет навыками изучения аудитории, эффективноговзаимодействия с обществом

ОПК-7.2 Оцениваеткорректность творческихприемов при сборе, обработке ираспространении информации всоответствии с общепринятымистандартами и правиламипрофессии журналиста

Знает принципы работы с массовой информацией вредакциях различных типов.
Умеет выбирать актуальные темы для публикаций,готовить план будущего материала для определённоготипа СМИ, оценивать профессиональные, этические изаконодательные риски при сборе, обработке ираспространении информации.
Владеет навыками сбора, проверки и оценкиинформации в обычных, нестандартных иэкстремальных условиях.
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2. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий подисциплине
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108академических часов).Виды учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине:

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегосяЛек ЛекцииСР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
Структура дисциплины:
Форма обучения – очная.

№ Наименование разделадисциплины Сем
естр

Количество часов по видам учебныхзанятий и работы обучающегося Формыпромежуточнойаттестации,текущегоконтроляуспеваемостиЛек Лаб Пр ОК СР
Кон

тро
ль

1. Понятие и метод истории 3 2

0 18 0 72 0 зачет

2. Возникновениеисторическойжурналистики в России 3 2
3. Специализированныежурналы по истории 3 2

4.
Исторические знания впространствесовременной массовойкультуры

3 2
5. История и пропаганда 3 2
6. Историческая тематика втележурналистике 3 4
7. История в Интернете 3 4

Итого: 18 0 18 72

Ш. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИКУРСА
Лекции (18 часов)

Тема 1. Понятие и метод истории (2 часа)
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История как прошлое и как знание о прошлом. Историческая память.
Методы исторического исследования. Исторические источники.
Историческая критика. История и массовая культура.

Тема 2. Возникновение исторической журналистики в России (2 часа)
«Историческая журналистика» как специализированное направление

журналистики: понятие, система специализированных изданий, историческая
тематика в СМИ. Историко-литературные журналы России 1861–1917 гг.

Тема 3. Современные исторические и научно-популярные журналы:
возрождение традиций специализированной «исторической журналистики» в
России начала XX в. (2 часа)

Типология исторических журналов. Понятие рецензируемого журнала.
Издания перечня ВАК. Требования к авторам научных журналов. Научно-
популярные журналы

Тема 4. Исторические знания в пространстве современной массовой
культуры (2 часа)

Проблема фальсификация исторических источников: история и
современность. Понятие массовой культуры. Феномен фольк-хистори. Виды
фольк-хистори.

Тема 5. История и пропаганда (2 часа)
Формирование образа прошлого в официальных медиа. Тенденции

освещения вопросов отечественной истории в общественно-политических
СМИ. Борьба с фальсификацией истории

Тема 6. Историческая тематика в тележурналистике (4 часа)
Документальное кино. Проекты «Российская империя», «Исторические

хроники», «Загадки истории», «Великая война» и другие.
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Тема 7. История в Интернете (4 часа)
Научно-популярные сайты и каналы. Тематические группы в

социальных сетях. Аудитория российского интернета и её отношение к
истории.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИКУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Практические занятия (18 часов)

Занятие 1. Специфика историко-литературных журналов России1861–1917 гг. Журналы «Русский архив», «Русская старина», «Историческийвестник» и др. (2 часа)
Занятие 2. Особенности исторических публикаций в современныхисторико-литературных журналах. «Дальний Восток», «Родина», «Русскиймир» и др. (2 часа)
Занятие 3. Образ прошлого в современной универсальной (массовой)прессе (2 часа)
Занятие 4. Исторические программы на современном телевидении ирадио (2 часа)
Занятие 5. Тема истории России в сети интернет. Лонгриды. «Arzamas»(2 часа)
Занятие 6. Методы фальсификации истории в Интернете (2 часа)
Занятие 7. Особенности создания текста на историческую тематику (6часов)

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и практическими

занятиями, является неотъемлемой частью изучения курса «Историческая
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тематика в современной журналистике». Приступая к изучению дисциплины,
студенты должны завести тетради для конспектирования лекций и
практических занятий. В ходе самостоятельной работы изучить
рекомендованную преподавателем литературу, научные статьи и материалы
СМИ. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу, обращаться за
методической помощью к преподавателю. При подготовке к зачету
повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной
программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет
и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание
на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам.
При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.

В ходе преподавания ведется анализ содержания СМИ, исследуются
конкретные примеры публикаций (или циклов публикаций) на историческую
тематику. Рекомендованы: самостоятельное изучение методологии истории,
истории фальсификаций исторических документов, составление досье по
выбранным кейсам. Поскольку один из применяемых приемов – дискуссия,
основанная на обсуждении новейшей практики, содержательное наполнение
некоторых тем условно зависит от сложившейся на данный момент ситуации
в журналистском сообществе. Практика показывает, что недостаточная
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подготовка сотрудников средств массовой информации в области истории
часто провоцирует ошибки. В результате страдают репутация журналиста и
издания, редакции терпят значительные убытки. Знание основных принципов
работы с материалами исторической тематики призвано помочь сотрудникам
СМИ в реализации просветительской функции журналистики. По окончании
курса проводится итоговый зачет.

Темы для самостоятельной работы:
1. Специализированный исторический журнал 2000-х – 2010-х гг.:

особенности редакционной работы и содержания («Былые годы», «Военно-
исторический журнал», «Клио», «Исторический архив», «Новый
исторический вестник», «Российская история» и др.)

2. Научно-популярные исторические и историко-литературные журналы
(«Родина», «Русский мир» и др.)

3. Феномен фольк-хистори в российском медиапространстве (на
примере...)

4. Проблема фальсификации истории в программах российского
телевидения

5. Популяризация исторических знаний на специализированном
телеканале

6. Борьба за настоящую историю. Научно-популярные образовательные
проекты по истории в российском сегменте Интернета (Антропогенез.ру,
Arzamas)

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯПлан-график выполнения самостоятельной работы:
№п/п Дата/срокивыполнения Вид самостоятельнойработы Примерныенормы временина выполнение

Формыконтроля
1. 1-16 неделисеместра Работа с конспектом илитературой, подготовка кпрактическим занятиям

18 часов устный опрос
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2. 1-8 неделисеместра Написание исслед. работы /эссе 18 часов эссе
3. 9-16 Написание лонгрида наисторическую тематику 28 часов творческаяработа
4. 17-18 учебныенедели подготовка к зачету 8 часов устный опрос

Характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и
методические рекомендации по их выполнению

Под самостоятельной работой понимается познавательная деятельность
студентов, осуществляемая на всех видах учебных занятий, а так же в часы
внеаудиторной подготовки к аудиторным занятиям. Следует отметить, что
обучение студента – это не самообразование индивида по собственному
произволу, а систематическая, управляемая преподавателем познавательная
деятельность студента, направленная на развитие профессиональных и
общекультурных компетенций, на преобразование информации в знание;

Структурно самостоятельную работу студента по изучению дисциплины
можно разделить на две части – работа, организуемая преподавателем работа
на аудиторных занятиях и работа, которую студент организует по своему
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа помогает студентам:
1) овладеть знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы

и т.д.);
- составление плана текста, графическое изображение структуры текста,

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.;
- работа со справочниками и др. справочной литературой;
- ознакомление с нормативными и правовыми документами;
- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;
- использование компьютерной техники и Интернета и др.;
2) закреплять и систематизировать знания:
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- работа с конспектом лекции;
- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей;
- подготовка плана;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста;
- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на

семинаре (конференции, круглом столе и т.п.);
- тестирование и др.;
- использовать известные программные продукты в учебной и научной

деятельности;
3) формировать умения:
- подготовка к контрольным работам;
- подготовка к тестированию;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности;
- анализ специализированного программного обеспечения;
- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и

видеотехники и др.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине,
может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Самостоятельная работа на лекции
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Студенту необходимо быть готовым к лекции до прихода лектора в
аудиторию, так как именно в первую минуту объявляется тема,
формулируется основная цель, дается перечень важнейших вопросов. Без
этого дальнейшее понимание лекции затрудняется.

Эффективность познавательной деятельности студента при слушании
всецело зависит от направленности его внимания. Внимание обусловлено
единством субъективных и объективных причин. В зависимости от действия
этих причин оно может быть непроизвольным, т.е. возникает помимо
сознательного намерения человека, и произвольным, сознательно
регулируемым, направляемым. Работа студента на лекции – сложный
процесс, включающий в себя слушание, осмысливание и собственно
конспектирование (запись).

Слушать на лекции фактически является лишь первым шагом в процессе
осмысленного слушания, который включает в себя несколько этапов,
начиная от речи лектора и кончая оценкой сказанного.

Каждый слушатель должен разделять ответственность за качество
общения с говорящим. Лектор отвечает за эффективность выступления, а
аудитория – за эффективность слушания.

Лекцию необходимо записывать, вести краткие конспекты, где
формулировались бы наиболее важные моменты, основные положения,
излагаемые лектором. Обычно запись производится в специальной тетради.
При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент
может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут
возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы при
самостоятельной проработке материала лекции, при изучении
рекомендованной литературы или непосредственно у преподавателя в конце
лекции.

Основное отличие конспекта от текста – отсутствие или значительное
снижение избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста,
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не выражающих значимой информации, а также замена развернутых
оборотов текста более лаконичными словосочетаниями (свертывание). При
конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а
дополнительные и вспомогательные сведения, примеры – очень кратко.
Умение отделять основную информацию от второстепенной – одно из
основных требований к конспектирующему. Хорошие результаты в
выработке умения выделять основную информацию дает известный приём,
названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает
в себя две операции: 1. Разбивку текста на части по смыслу. 2. Нахождение в
каждой части текста одного слова краткой фразы или обобщающей короткой
формулировки, выражающих основу содержания этой части.

Рекомендуется применять систему условных сокращений. В первую
очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в речи лектора
чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности
кратким. Основные термины, повторяющиеся наиболее часто, могут быть
выделены как ключевые слова и обозначены начальными заглавными
буквами этих слов (сокращение, называемое аббревиатурой). Ключевые
слова записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их
аббревиатура. Процесс записи значительно облегчается при использовании
сокращений общепринятых вспомогательных слов. В самостоятельной
работе над лекцией целесообразным является использование студентами
логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и
взаимосвязь категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов.

Прослушанный материал лекции студент должен проработать.
Насколько эффективно он это сделает, зависит и прочность усвоения знаний.
Опыт показывает, что только многоразовая, планомерная и целенаправленная
обработка лекционного материала обеспечивает его надежное закрепление в
долговременной памяти человека.

Повторение нужно разнообразить. При первом повторении изучаются
все параграфы и абзацы, при втором, возможно, будет достаточно
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рассмотреть только отдельные параграфы, а в дальнейшем лишь тему
лекции.

Необходимым является подготовка студента к предстоящей лекции.
Основным требованием, предъявляемым к такой работе, является, прежде
всего, систематичность ее проведения. Она включает ряд важных
познавательно-практических этапов: чтение записей, сделанных в процессе
слушания и конспектирования предыдущей лекции, вынесение на поля всего,
что требуется при дальнейшей работе с конспектом и учебником;
техническое оформление записей (подчеркивание, выделение главного,
выводов, доказательств); выполнение практических заданий преподавателя;
знакомство с материалом предстоящей лекции по учебнику и
дополнительной литературе.

Самостоятельная работа при подготовке к практическому занятию.
Практическое занятие является формой учебного процесса, построенной

на самостоятельном изучении студентами по заданию преподавателя
отдельных вопросов, проблем и тем с последующим оформлением материала
в виде доклада и его совместного обсуждения. Работа на практическом
занятии не может быть ограниченна пересказом заученного наизусть текста
учебника или лекционного материала, она предполагает углубление и
развитие тех знаний, что были приобретены в ходе лекций и изучения
учебной литературы. Поэтому для успешного участия в практическом
занятии студенту необходимо провести серьёзную подготовительную работу.

Подготовку к практическому занятию следует разбить на несколько
взаимосвязанных этапов. Первые этап начинается с тщательного
ознакомления с заданием и проблемой занятия. Следует учитывать, что в
практическом занятии участвует вся группа, а потому представляется
желательным процесс подготовки к семинару вести осуществлять
коллективно. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная
литература должна быть освоена группой в полном объёме.
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Обратившись к плану практического занятия, следует внимательно
прочесть тему занятия и, используя имеющиеся знания и лекционный
материал определить, какой исторической эпохе посвящено данное занятие.
Каковы были основные события этой эпохи? Необходимо выяснить, какие
исторические термины связаны с тематикой практического занятия,
деятельность каких исторических личностей нашли в ней своё отражение.

Следующим шагом будет внимательное ознакомление с вопросами к
практическому занятию. Студенту необходимо четко уяснить, какую задачу
ставит перед ним преподаватель в каждом вопросе, какую проблему
требуется раскрыть. Также следует четко определить хронологические рамки
каждого вопроса, очертить круг относящихся к нему исторических терминов,
и составить список исторических личностей, чья деятельность была связана с
изучаемой темой. Только вооружившись этими знаниями, можно приступать
к непосредственному изучению вопросов. Студент, пропустивший
вышеописанный подготовительный этап, как правило, не имеет четкого
представления, что именно ему требуется отыскать в рекомендованной
литературе, а потому сильно рискует не найти ответы на поставленные
вопросы, либо, что хуже, подготовится вообще не к тем темам, которые
ставил преподаватель.

Работу со списком рекомендованной литературы следует начинать с
учебников и учебных пособий. Прочитанный текст необходимо подвергнуть
тщательной аналитической обработке, которая выражается в нескольких
последовательных действиях. Прежде всего, необходимо вычленить и
отработать основные идеи данного научного произведения.

Затем, разделив текст на абзацы, следует отметить в каждом абзаце
ключевые фразы, выражающие основные положения раздела. Эти
положения, в свою очередь, по смыслу и содержанию необходимо
объединить группы, после чего постараться сформулировать положения,
выражающие основную идею всей группы или раздела. Проведя эту
операцию несколько раз, всё более увеличивая уровень обобщения, можно
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вычленить основную идею изучаемого текста и набор тезисов,
последовательно эту мысль раскрывающих. Таким образом, по итогам
работы студент получит полноценный конспект исследуемого текста.

Соотнеся полученный конспект с заданием к практическому занятию,
следует составить тезисный план ответа на поставленные вопросы. Тезисный
план составляется отдельно к каждому вопросу. Этот план необходимо
расширить, раскрыв содержание каждого из тезисов, проиллюстрировав его
на конкретных примерах. Поэтому необходимо ещё раз прочитать текст
учебного пособия, выискивая в нем информацию, касающуюся конкретных
проблем и вопросов.

Поэтому следующим этапом подготовки к практическому занятию
является поиск, чтение и анализ дополнительной литературы, прежде всего
той, которая указана в списке рекомендованной преподавателем к занятию в
качестве дополнительной, хотя право привлечения студентом иных, не
указанных преподавателем источников не ограничивается. Такую литературу
следует искать используя не только возможности научной библиотеки
ДВФУ, но и привлекая фонды научной библиотеки Приморского края, а так
же ресурсы электронных библиотек, размещенных в сети Internet.

Аналитическая работа с дополнительной литературой осуществляется
по тому же общему алгоритму, что и работа с литературой основной.
Полученная из дополнительных источников информация заносится в
конспект ответа к вопросу, расширяя уже имеющийся тезисный план,
наполняя его фактологическим материалом.

При оформлении тезисного плана-конспекта следует учитывать, что
устное выступление по одному вопросу занятия должно составлять не более
10-15 минут. Выступления должны быть по возможности компактными и в
то же время вразумительными. При подготовке ответа на вопросы занятия
следует предусмотреть возможность ответа на дополнительные вопросы
сокурсников и преподавателя, которые могут возникнуть после выступления
по освещаемому вопросу темы.
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Тщательная подготовка к практическим занятиям имеет очень большое
значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его
проведению. На семинар желательно являться с запасом сформулированных
идей, при этом высказываемые студентом мнения и собственные позиции
должны опираться на фактический материал и быть обоснованными.
Студенту следует помнить, что на практическом занятии идёт не проверка
подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень
проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому в ходе
самого практического занятия следует вести себя корректно, внимательно
слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им
уточняющие вопросы, для чего в течение занятия следует делать небольшие
пометки.

При подготовке к некоторым практическим занятиям, проходящим в
жанре дебатов или дискуссии, преподаватель заранее разделяет группу на
стороны-участники дискуссии. В таком случае каждому студенту
рекомендуется ознакомиться с точкой зрения своей стороны и написать эссе
на эту тему. Эссе сдаётся преподавателю сразу после практического занятия.

После подведения итогов занятия необходимо постараться устранить
недостатки, отмеченные преподавателем, благодаря чему закрепление
результатов занятия приведет к лучшему усвоению материала изученной
темы и лучшей ориентации в структуре дисциплины. Вышеприведённая
процедура подготовки к практическим занятиям должна практиковаться
регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог
успеха на сессии.

Работа с литературными источниками
Методика поиска необходимой учебной и научной литературы

Одним из условий успешного обучения является умение студента
быстро подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных
заданий и научной работы. Список основной и дополнительной литературы
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по предмету содержится в рабочей программе учебной дисциплины, однако
студент обязан владеть навыками самостоятельного информационного
поиска. Способы поиска литературы:

в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие
литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в
книге проблеме.

наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме
имеется в диссертациях. Сами диссертации хранятся в диссертационном зале
Российской Государственной библиотеки.

поиску необходимой литературы существенно помогут различного
рода библиографические указатели и пособия и электронные библиотеки,
такие как elibrary или cyberleninka.

Техника изучения учебной и научной литературы
В соответствии с учебной программой за время обучения студенту

предстоит прочитать значительный объем учебной и другой разнообразной
литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, как он владеет
способами чтения. Несколько основных способов чтения:

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с
книгой или учебным материалом. Для того, чтобы определить их содержание
и ключевые проблемы, быстро прочитываются аннотации, оглавление и
заключение. После просмотра книги обычно заполняется обратная сторона
карточки личной картотеки студента.

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с
целью поиска нужной информации, фамилии, слова, факта.

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы,
части книги или учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует
свое внимание только на тех аспектах текста, которые его интересуют.
Способ выборочного чтения очень часто используется при вторичном чтении
книги или после ее предварительного просмотра.
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Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением)
базируется на расширенном оперативном поле зрения человека.
Специальными тренировками можно добиться разведения зрительных осей
глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько слов или
вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо
вдоль строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение.
Конкретные методики освоения техники быстрого чтения изложены в
специальной литературе.

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу,
оценке содержания текста. Такой способ чтения считается аналитическим,
творческим. Текст не просто прочитывается и выделяются непонятные места,
но и критически анализируется его содержание, сильные и слабые стороны в
объяснениях и аргументах, дается самостоятельное толкование положениям
и выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал,
повышать мыслительную активность. Данным способом читаются учебники,
тексты по незнакомым, сложным темам. Он считается наиболее
эффективным при изучении гуманитарных, социально-экономических и
юридических дисциплин, которые для студентов университета являются
общепрофессиональными.

Работу со списком рекомендованной литературы следует начинать с
учебников и учебных пособий.

Работа с текстом книги или статьи.
В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово,

словосочетание, фразеологический оборот несут определенную смысловую
нагрузку. Встречающиеся в книге, статье, незнакомые или непонятные слова
нуждаются в уточнении. Смысл, значение новых непонятных слов можно
найти в энциклопедиях, словарях, справочных изданиях, которые есть в
библиотеках и информационных базах Internet сети.
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Понять все слова в тексте – необходимая основа для понимания
учебного материала. Следующий шаг – выделение ключевых слов и фраз.
Они несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку текста.
Ключевыми являются те слова и предложения, которые несут основной
смысловой и эмоциональный заряд текста, раскрывают его главную мысль.
Выделение ключевых слов, фраз в тексте сопровождается активной
мыслительной работой, поскольку выявляются взаимные связи, зависимости,
причины, следствия, устанавливается сходство и различие с уже известным
учебным материалом, выясняется правдоподобие и реальность излагаемых
суждений и фактов. Поиск собственных ответов на вопросы, заданные
самому себе, последующее их сравнение с реальным содержанием текста
вырабатывают навыки и умения самостоятельно анализировать, обобщать,
выделять главное.

Чтобы понять общий смысл, главную мысль книги, статьи необходим
постоянный мысленный анализ текста, «диалог» с ним. «Диалог с текстом»
ведется по ходу всего чтения в форме вопросов типа: Чем это можно
объяснить? Почему сделан такой вывод? Как это соотносится с тем, что
говорилось ранее? Что для этого делается на практике? Где это можно
применить? и т.д.

Результатом активной мыслительной работы с текстом становится не
только более высокий уровень знаний, но и развитие интеллектуальных
способностей.

Составление плана и конспекта прочитанного.
После того, как материал учебника или статьи прочитан, более

глубокому его осмыслению и пониманию способствует составление плана. В
нем систематизируется все, что было получено в результате мыслительной
обработки текста. План может быть устным или письменным. Главное, чтобы
он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим считается
такой план, который четко выражает основное содержание текста, делает его
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компактным и удобным для хранения в памяти. Объем, форма и содержание
плана сугубо индивидуальны и составляются студентом для самого себя.

Вместе с тем существует определенная общая методика, которая
позволяет составить удобный план. Она заключается в том, что прочитанный
текст (книга, статья, параграф) делится на части, каждая из которых
содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на
основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль
каждой части текста. Главная мысль всего текста может стать заголовком
плана. Таким образом, план будет представлять собой перечисление
логически связанных между собой главных мыслей прочитанного. К
каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий материал,
обосновывающий то или иное положение плана.

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление
структурно-логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов,
раскрывающих содержание текста. Они позволяют отразить не только
основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, динамику
изучаемого явления или процесса.

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала
способствует составление конспекта – систематизированной, логически
связанной записи прочитанного. Под конспектированием понимается такая
мыслительная обработка текста, которая приводит к его сокращению, но не
искажает основного смысла.

Рекомендации по составлению конспекта
Конспект – это наиболее совершенная форма записей. Это слово

произошло от лат (conspectus), что означает обзор, изложение.
В конспекте, составленном по правилам, сосредоточено самое главное,

основное в изучаемой теме, разделе или произведении. В нем сосредоточено
внимание на самом существенном, в кратких обобщенных формулировках
приведены важнейшие теоретические положения.
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Конспектирование
• способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого
материала;
• помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложения
в письменной форме теоретических и практических вопросов;
• формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами.

Конспект может быть текстуальным и тематическим.
В текстуальном конспекте сохраняется логика и структура изучаемого

текста. Запись делается в соответствие с расположением материала в тексте
или книге.

В тематическом конспекте это делается иначе: за его основу берется не
план произведения, а содержание темы, проблемы.

Текстуальный конспект. Этапы работы.
1. Конспектирование делается только после того, как прочитано или

усвоено, продумано произведение.
2. Необходимо мысленно или письменно составить план произведения.

По этому плану и будет строиться текстуальный конспект далее.
3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами,
содержащимися в произведении, а также собственными мыслями и
положениями составителя конспекта. Конспект также включает и выписки. В
него могут включаться отдельные дословно цитируемые места произведения
или материала, а также примеры, цифры, факты, схемы, взятые из
конспектируемого произведения. Конспект требует большего наполнения
знаниями, чем только фиксация неких сведений. Поэтому для полноценного
и успешного конспектирования требуется дальнейшая работа над
материалом и определения, связи того или иного произведения с другими в
данной тематике или проблематике.
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4. Оформление конспекта. Приступая к конспектированию, следует
подумать и о его оформлении. Для этого требуется указать:

• имя автора,
• полное название работы,
• место и год издания,
• для статьи указывается, где и когда она была напечатана,
• страницы изучаемого произведения, чтобы можно было,

руководствуясь записями, быстро отыскать в тексте нужное место.
Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись

со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее
правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы
его легко прочитал кто-нибудь другой.

При конспектировании допускается сокращение слов, но здесь следует
допускать известную осторожность и меру. Использование
общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и опасений. В
большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои
сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не
применять. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время
конспект становится непонятным и неудобочитаемым. Недопустимы
сокращения в наименованиях и фамилиях.

В конспекте можно выделять места текста в зависимости от их
значимости. Для этого применяются различного размера буквы,
подчеркивания, замечания на полях.

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают
ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.

Конспект, обычно ведется в тетрадях или на отдельных листках.
Записи в тетрадях:
• легче оформить,
• они занимают меньше места,
• их удобно брать и носить с собой на лекцию, семинары и т.д.
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Рекомендуется оставлять в тетрадях поля для последующей работы над
конспектом, для дополнительных записей, замечаний, пунктов плана.
Тетрадный конспект вести намного легче, чем конспектировать на листках.

Однако конспект в тетради имеет и недостатки: в нем мало место для
пополнения новыми сведениями, материалами, выводами, обобщениями.

Конспект на отдельных листках:
• из него удобно извлечь отдельную, понадобившуюся запись;
• его можно быстро пополнить листками с новыми сведениями и

материалами, выводами и обобщениями;
• при подготовке выступлений лекций, докладов легко подобрать

листики из различных конспектов, свести их вместе;
• в результате конспект может стать тематическим.
Недостатки конспекта на отдельных листках:
• необходимы папки для их хранения, которые можно перепутать,

рассыпать;
• возникает также необходимость писать на них порядковый номер или

какой-нибудь индекс, название конспектируемого произведения.
Однако такая затрата времени окупается мобильными и удобными

преимуществами.
Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть

как переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение
ключевых слов с последующим отбрасыванием второстепенной информации.

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно
условно разделить на плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные
и тематические.

Плановый конспект (план-конспект) – составляется на основе
созданного плана. Каждый вопрос плана раскрывается необходимой
информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно изложенного текста.
Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его
можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из
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особенностей короткого план-конспекта, помогающего лучше усвоить
материал уже в процессе его изучения. Составление такого конспекта
формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, обобщать
содержание учебника или книги.

Текстуальный конспект – представляет собой набор цитат, связанных
друг с другом логическим переходом. Такой конспект является источником
дословных высказываний автора. Он помогает выявить и проанализировать
спорные моменты. Данный вид конспектирования целесообразно
использовать для сравнительного анализа различных точек зрения,
высказанных разными авторами по одной проблеме. Написание
текстуального конспекта требует определенных умений быстро и правильно
определить главную мысль текста, подобрать выражающую ее цитату.

Свободный конспект – сочетает в себе выписки, цитаты, собственные
формулировки. Часть текста может быть представлена в виде структурно-
логических схем, рисунков, таблиц. Составление такого конспекта развивает
способность кратко формулировать собственные мысли, обосновывать и
аргументировать основные положения текста, способствует изучению
учебного материала, расширению активного запаса слов. Свободный
конспект является наиболее полезным при проработке гуманитарной,
экономической литературы, самостоятельном изучении учебных дисциплин.
Последовательность написания его такова: прочитать, понять, осмыслить,
четко и кратко записать.

Тематический конспект – разрабатывается для углубленного изучения
и осмысления узко специализированного вопроса или темы. Особенность
такого конспекта в том, что он не отображает всего содержания
прочитанного материала одного или нескольких источников. Студент
обычно делает записи только тех положений, которые имеют
непосредственное отношение к изучаемому им вопросу. Составление
тематического конспекта помогает всесторонне обдумать интересующую
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проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение,
активизировать собственные знания по данной теме.

Рекомендации по выполнению эссе
1. Понятие и формы эссе
Эссе – это краткая письменная творческая работа студента на

определенную тему. В эссе студент выражает индивидуальную позицию по
научной проблеме, излагает собственное мнение по теме. Наличие авторской
позиции, собственного отношения к вопросу обязательно.

В данной работе от вас не требуется глубокого исследования научной
доктрины, сравнения научных концепций и взглядов. Эссе может иметь или
не иметь обзора точек зрения других авторов. Оно призвано показать скорее
общий подход к проблеме, чем проанализировать ее детали. Важно понимать
при этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий какие-
либо ее новые стороны.

Формы эссе могут варьироваться от сравнительного анализа до анализа
статистических данных по изучаемой проблеме, примеров, иллюстрирующих
исследуемую проблему, анализа материалов с использованием изучаемых
моделей. Эссе позволяет сопоставить различные точки зрения на данную
проблему, сформулировать собственную позицию. При написании эссе
можно использовать разные формы сравнения: сопоставления, таблицы,
диалоги и т.д.

В эссе допустима полемика с другими авторами (их точкой зрения),
поскольку в задачу магистранта входит обязательная демонстрация
кругозора по данному предмету. Общая форма изложения должна
соответствовать жанру проблемной научной статьи.

2. Цель и задачи написания эссе
Основная цель написания эссе – раскрыть выбранную тему путем

приведения различных аргументов (тезисов), которые должны подкрепляться
доказательствами и иллюстрироваться всевозможными примерами. Задача
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эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и корректно
аргументировать свою точку зрения на новые для автора проблемы.

Работа над эссе имеет целью углубленное изучение избранной темы,
предполагающее творческое изучение современной научной литературы,
периодической печати и иных источников информации и овладение
навыками логического письменного изложения раскрываемых региональных
проблем.

Эссе призвано развить у студентов навыки самостоятельной научной
работы, творческого мышления и письменного изложения собственных
мыслей. Вместе с тем, помимо глубокого освоения темы, четкого
лаконичного изложения рассматриваемой проблемы, эссе обязательно
должно содержать самостоятельный анализ и выводы по данной проблеме,
которые отражают собственную позицию студента.

3. Объем эссе
Объем эссе должен составлять не более 15 страниц печатного текста в

текстовом редакторе Word, шрифт размер 14, полуторный межстрочный
интервал; примерно 12 000 знаков. Превышение указанного объёма (как
правило) рассматривается, как неумение автора систематизировать материал.
Размер полей: левое 3,0 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2,0 см.

4. Выбор темы эссе
Студент может выбрать любую из предложенных тем или выбрать тему

самостоятельно, при условии согласования с преподавателем. Обоснованием
самостоятельно сформулированной темы может служить наличие авторских
разработок в узкоспециальных вопросах или доступ к практическим
материалам по выбранному вопросу.

5. Структура работы
Формирование структуры является ответственным этапом в процессе

подготовки эссе. В настоящих методических рекомендациях приводятся
примерные планы эссе, на которые студент может опираться при выработке
собственного варианта плана.
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Эссе предполагает достаточно свободный подход к выбору порядка
изложения материала. Поскольку основной целью написания эссе является
изложение авторской позиции по выбранной теме, целесообразно при этом
сопоставить точки зрения различных специалистов в области региональной
экономики и управления.

Структура эссе должна включать в себя введение, три пункта с
изложением главных положений проблемы и заключения с выводами и
предложениями автора. В конце работы приводится список использованных
источников.

6. Требования к оформлению эссе
Эссе начинается с титульного листа, который считается первой

страницей. На титульном листе номер страницы не ставится. Текст эссе
печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman,
кегль 14. Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако
номер страницы на нем не ставится. Введение, основная часть, заключение и
список использованных источников начинаются с новой страницы. В
приложениях страницы не нумеруются. Иллюстрации, рисунки, чертежи,
графики, которые приводятся по тексту работы, следует нумеровать.

Ссылка на используемую литературу оформляется указанием в тексте на
соответствующую позицию в списке литературы в конце эссе. Список
литературы имеет сквозную нумерацию источников. Сначала указываются
нормативные акты, затем — по алфавиту учебники, учебные пособия,
монографии, научные статьи и другие источники. При указании
нормативного акта необходимо дать его название и указать дату принятия, а
также номер и орган, его принявший.

Далее располагаются остальные источники в алфавитном порядке
фамилий авторов. В отдельную группу могут быть выделены статьи из
периодической печати и интернет-ресурсы. Ссылка на первоисточник в
тексте указывается в квадратных скобках номера, под которым цитируемый
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автор фигурирует в списке литературы, и страницы, содержащей
цитируемый фрагмент, например, [23, с.6].

7. Подготовка к защите эссе
Представленное студентом эссе проверяется преподавателем. При

положительном заключении работа допускается к защите, о чем делаются
записи на титульном листе работы и в рецензии.

При отрицательной рецензии работа возвращается на доработку с
последующим представлением на повторную проверку.

При оценке качества письменной работы учитывается
самостоятельность выполнения работы, знание и понимание теоретического
материала, использование специальной лексики, применение методов
сравнения, обобщения и анализа, ясность и четкость изложения материала.
Приветствуется изложение альтернативных взглядов на проблему.
Обязательным является формулировка собственного заключения или вывода
по проблеме. Требования к оформлению работы включают в себя
соблюдение грамматических и стилистических норм русского языка,
правильное оформление цитат, использование графических и табличных
форм представления материала, использование рекомендуемого формата
титульного листа.

При подготовке к защите эссе следует внимательно ознакомиться с
рецензией преподавателя. Как правило, в ней содержатся замечания и
рекомендации, на которые следует обратить особое внимание. При наличии
дополнительных заданий или вопросов рекомендаций, следует подготовить в
письменном виде ответы на них.

Оценка за эссе включает в себя оценку содержания, оформления и
устного ответа студента

Подготовка презентации и доклада
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н.

Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки,
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фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется
использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет
beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft
PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать
начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально
отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка
(каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить
логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и

текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы,

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего
зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их
назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов,
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма
–визуализация количественных и качественных связей. Их используют для
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в
дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный
показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что
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порой облегчает восприятие данных аудиторией.
Практические советы по подготовке презентации
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку,
выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов 17-22;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват,
что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести
с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а
раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный
материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «…
сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами,
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
познавательный интерес к научному познанию». Тема доклада должна быть
согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия.
Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо
соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации
должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над
докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно
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обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку
навыков ораторства, умения проводить диспут. Докладчики должны знать и
уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства;
хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной
структуре доклада и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной
идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление
рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения,
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной
части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом
логическая структура теоретического блока не должны даваться без
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда
ждут слушатели.

Подготовка творческой работы

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает участие
студентов в индивидуальных и групповых творческих заданиях, которые
представляют собой написание лонгрида (текста) или съёмку видеосюжета на
историческую тематику. Цель подобных заданий – познакомиться с
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особенностями создания материалов на тему истории в современных
средствах массовой информации. По содержанию преподаватель проверяет,
насколько студенты поняли эти особенности. В творческой работе студентам
представляется достаточно большая самостоятельность.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения;
объективность контроля;
валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что

предполагается проверить);
дифференциацию контрольно-измерительных материалов.
Формы контроля самостоятельной работы.
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы

преподавателем.
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Тестирование.
5. Письменный опрос.
6. Устный опрос.
7. Индивидуальное собеседование.
8. Собеседование с группой.
9. Зачёт.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной

работы студента являются:
уровень освоения студентов учебного материала;
умения студента использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
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сформированность общеучебных умений;
умения студента активно использовать электронные образовательные

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;

обоснованность и четкость изложения ответа;
оформление материала в соответствии с требованиями;
умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение,

критически оценить решение и его последствия;
умение показать, проанализировать альтернативные возможности,

варианты действий;
умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
№п/п Контролируемые разделы/ темыдисциплины

Код и наименованиеиндикаторадостижения
Результаты обучения ОценочныесредстваТеку-щийконт-роль

Промежу-точнаяаттеста-ция
1. Понятие иметодистории

УК-5.1Демонстрируетуважительноеотношение кисторическомунаследию исоциокультурнымтрадициям впрофессиональномвзаимодействииУК-5.2Анализируетсоциальнозначимыепроблемы, явленияи социокультурныепроцессыУК-5.3Обосновываетвыбор ценностных

Знает важнейшиеценности, признаки ипараметры (в том числекоммуникативные)различных культур,коммуникационныйпроцесс и связи,технологиювзаимопознания,конструктивныхвзаимоотношений ивзаимодействий.Умеет адекватноинтерпретироватьконкретные проявлениякоммуникативногоповедения, анализировать,толковать и правильноприменятьобществоведческие и

УО-2,УО-3 УО-1

2.
Возникновениеисторическойжурналистики в России

УО-2,УО-3 УО-1

3.
Специализированныежурналы поистории

УО-2,УО-3,ПР-3
УО-1
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ориентиров,формирует иотстаиваетгражданскуюпозицию

межкультурные понятия изнания, находить путирешения различныхкоммуникационных задач,возникающих в моментвзаимодействия интересовразличных социальныхгрупп.Владеет навыкамиуважительного ибережное отношения кисторическому наследиюи культурным традициямнародов России изарубежья, основнымиметодами, способами исредствами получения,хранения, переработкиинформации, ееиспользования прианализе процессовкультурной жизнигосударства, культуроймышления,способностями кобобщению, анализу,восприятию информации,постановке цели и выборупутей ее достижения

4.
Историческиезнания впространствесовременноймассовойкультуры

ОПК-7.1 Знаетзакономерностиформированияэффектов ипоследствийпрофессиональнойдеятельности,концепции еесоциальнойответственностиОПК-7.2 Оцениваеткорректностьтворческихприемов при сборе,обработке ираспространенииинформации всоответствии собщепринятымистандартами иправиламипрофессиижурналиста

Знает природу, роль иосновные методыизучения общественногомнения, социальныйсмыслобщественного участия вфункционированииСМИ, принципы работы смассовой информацией вредакциях различныхтипов.Умеет проводить изучениеаудитории, использоватьэффективные формывзаимодействия саудиторией и оцениватьэффективностьдеятельности СМИ сточки зрения степенивлияния на общественноемнение, выбиратьактуальные темы дляпубликаций, готовить

УО-2,УО-3 УО-1

5. История ипропаганда
УО-2,УО-3,УО-4

УО-1

6.
Историческаятематика втележурналистике

УО-2,УО-3 УО-1
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7. История вИнтернете

план будущего материаладля определённого типаСМИ.Владеет навыкамиизучения аудитории,эффективноговзаимодействия собществом, навыкамисбора, проверки и оценкиинформации.

УО-2,УО-3,ПР-4,ПР-9

УО-1

УО-1 – собеседование,УО-2 – коллоквиум,УО-3 – доклад, сообщение,УО-4 – дискуссия,ПР-3 – эссе,ПР-4 – реферат,ПР-9 – проект.
VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Журналистика в информационном поле современной России :

должное и реальное : монография / О. А. Дмитриева, А. В. Колесниченко, Д.
Ю. Кульчицкая [и др.] ; под. ред. Г. В. Лазутиной. - Москва : Аспект Пресс,
2019. - 176 с. - ISBN 978-5-7567-1014-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1241363

2. Медиасистема России : учебник / Е. Л. Вартанова, А. В. Вырковский,
А. В. Вырковский [и др.] ; под. ред. Е.Л. Вартановой. - 2-е изд., испр. и доп. -
Москва : Издательство «Аспект Пресс», 2021. - 424 с. - ISBN 978-5-7567-
1103-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1241353

3. Российская журналистика сегодня: социальная миссия и
профессиональное мастерство : монография / И.В. Фотиева, Т.А. Семилет,
Е.В. Лукашевич, В.В. Витвинчук ; под ред. И.В. Фотиевой. — Москва :

https://znanium.com/catalog/product/1241363
https://znanium.com/catalog/product/1241353
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ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1044192. -
ISBN 978-5-16-015637-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1238780

4. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории
и практики): учебное пособие / О.Р. Самарцев. Электрон. текстовые данные.
– Москва : Академический проект, 2015. – 523 c. ISBN 978-5-8291-2672-8. —
Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/110172.html

5. Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и
журналистика : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 205 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/512578

Дополнительная литература:
1. Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста : учебник для

студентов вузов / Г.В. Лазутина. — 5-е изд.. испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. - ISBN 978-5-534-15481-8. - Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/510855

2. Ненашев, М. Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху
перемен (1985-2009) : монография / М. Ф. Ненашев. - Москва : Логос, 2020. -
320 с. - ISBN 978-5-98704-504-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211632

3. Ущиповский, С. Н. Российская историческая журналистика : учеб.-
метод. пособие / С. Н. Ущиповский, О. С. Кругликова. — С.-Петербург : С.-
Петерб. гос. ун-т, 2012. — 166 с.

4. Ущиповский С. Н. Русская историческая периодика 1861–1917
годов: монография / С.Н. Ущиповский. – С.-Петербург : Роза мира, 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

https://znanium.com/catalog/product/1238780
https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/510855
https://znanium.com/catalog/product/1211632
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«Интернет»
Arzamas – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy/.
«Антропогенез.ру» – научно-просветительский портал. URL:

http://antropogenez.ru/
Архипов И. Л. «Новый часовой. Русский военно-исторический журнал».

URL: http://dlib.eastview.com/browse/doc/7192865.
Видео, история. «Исторические хроники c Николаем Сванидзе». URL:

http://www.miruma.ru/istoricheskie-hroniki.
Викитека – свободная библиотека

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Журнал «Архангельская старина». URL: http://www.arhstarina.ru.
Журнал «Военно-исторический архив». URL:

http://www.sovinformburo.com/smi/via.
Журнал «Военно-исторический журнал». URL:

www.mil.ru/info/1068/11278/11845/index.shtml.
Журнал «Воин». URL: http://www.genstab.ru/voin.
Журнал «История». Приложение к газете «Первое сентября». URL:

http://his.1september.ru/index.php.
Журнал «История в подробностях». URL:

http://editionpress.ru/magazine.html.
Журнал «История и современность». URL:

http://www.isras.ru/History&Modernity.html.
Журнал «Новый исторический вестник». URL: http://www.nivestnik.ru/.
Журнал «Русская история». URL:

http://www.moscowia.su/images/elektronka/versia/nomer5-6(13-
14)/pages/redzhur.htm.

Журнал «Русский мир». URL: https://rusmir.media/
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Журналы издательства «Цейхгауз». URL:
http://www.zeughaus.ru/category/zhurnaly.

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1901–1960. РТР (63
серии). URL: http://docvideos.ru/news/2008-12-25-227.

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
О военно-историческом журнале «Сержант». URL:

http://www.armourbook.com/forum/main_forum/serial/2010-04-27/voenno-
istoricheskij-zhurnal-serzhant.html.

О журнале «Исторический архив». URL: http://ist-
archiv.narod.ru/about.html.

О журнале «Исторический журнал History Illustrated». URL:
http://www.history-illustrated.ru/about.php.

О журнале «Преподавание истории и обществознания в школе». URL:
http://www.prosmi.ru/catalog/1680.

О журнале «Родина». URL: http://www.istrodina.com/rodina_about.php3.
Программа «Исторические хроники c Николаем Сванидзе». URL:

http://www.rutv.ru/tvpreg.html?d=0&id=26771.
Программа «Намедни 1961–2003: Наша Эра». URL:

http://leonidparfenov.ru/namedni.
Сериал «Российская империя». URL: http://leonidparfenov.ru/raboty-

leonida-parfyonova.

VIII.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫОписание последовательности действий обучающихся, или алгоритм
изучения дисциплины.

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется
такая последовательность действий.

В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с
рекомендованной литературой в библиотеке или ресурсами Интернет.
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Рекомендации по работе с литературой. Основным методом
самостоятельного овладения знаниями является работа с литературой. Это
сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому
студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению
материала. В работе с литературой системный подход предусматривает не
только внимательное чтение текста и изучение специальной литературы, но и
обращение к дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям,
словарям, которые являются основными помощниками в самостоятельной
работе студента, так как глубокое изучение именно их материалов позволит
студенту освоить новую научную терминологию, а затем самостоятельно
оперировать теоретическими категориями и понятиями. Такого рода работа с
литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед ним
задачи (подготовка к семинарскому занятию, выполнение практических
заданий и т.д.).

Литература для изучения обычно выбирается из списка литературы,
выданного преподавателем, либо путем самостоятельного отбора
материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала,
изложенного в источнике.

При изучении материала источника необходимо обращать особое
внимание на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст.

Они разъясняют отдельные места текста, дополняют изложенный
материал, указывают ссылки на цитируемые источники, исторические
сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова.

Во время изучения литературы следует конспектировать и составлять
рабочие записи прочитанного, которые могут быть сделаны и в виде
простого и развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации,
конспекта. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но
способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков
кратко и точно излагать материал.



МР-ДВФУ-844-2019 68 из 48

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить
конспект - краткое изложение своими словами содержания книги. Конспекты
позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного
обращения к самой книге. При их составлении следует пользоваться
различными приемами выделения отдельных частей текста, ключевых
выражений, терминов, основных понятий (выделение абзацев,
подчеркивание, написание жирным шрифтом, курсивом, использование
цветных чернил и т.п.). Желательно оставлять поля для внесения
дополнений, поправок или фиксации собственных мыслей по данной записи,
возможно несовпадающих с авторской точкой зрения.

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые
термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует
формированию способности логического мышления, приучает мыслить
абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении
темы курса студенту следует активно использовать универсальные и
специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на
основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники,
необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала.
Необходимость изучения дополнительной литературы диктуется, прежде
всего тем, что в учебной литературе нередко остаются неосвещенными
современные проблемы, а также не находят отражение новые документы,
события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому
дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения
программного материала.

Курс структурирован по хронологическому, тематическому и
сравнительно типологическому принципам, что позволяет, с одной стороны,
систематизировать учебный материал, с другой – подчёркивает связь с
другими дисциплинами учебного плана.
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В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются
разнообразные формы работ: чтение лекций, практические занятия,
контрольные работы.

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в
каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом
материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей

Особо значимой для профессиональной подготовки является
самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают
необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его.
Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как
составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников,
написание рефератов. В рамках учебного курса подразумевается составление
тематических докладов, которые проверяется преподавателем, обсуждается
со студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по курсу.

Освоение курса должно способствовать развитию навыков
обоснованных и самостоятельных оценок научных фактов. Поэтому во всех
формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и экзаменов, внимание
должно быть обращено на понимание гносеологической и
эпистемологической проблематики, на умение критически использовать ее
результаты и выводы.

В конце семестра студент должен подготовиться к промежуточной
аттестации - сдаче зачета, при этом для подготовки используются список
контрольных вопросов к зачету.

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных

соответствующим оборудованием и программным обеспечением.
Перечень материально-технического и программного обеспечения

дисциплины приведен в таблице.
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Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Наименование специальныхпомещений и помещенийдля самостоятельной работы

Оснащенностьспециальных помещений ипомещений длясамостоятельной работы

Перечень лицензионногопрограммного обеспечения.Реквизиты подтверждающегодокументаF621 Лекционная аудитория смультимедийнымоборудованием,посадочных мест 46

Оборудование: плазма: модель LGFLATRON M4716CCBAПроектор, модель Mitsubishi, экранЭксклюзивная документ камера,модель Avervision 355 AFДоска аудиторнаяРабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья
оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными
устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и
читающими машинами, видеоувеличителем с возможностью регуляции
цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и
ультразвуковыми маркировщиками.

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы
пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами,
оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-
навигационной поддержки.

X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Текущая аттестация студентов по дисциплине «Историческая тематика в

современной журналистике» проводится в соответствии с локальными
нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Историческая тематика в
современной журналистике» проводится в форме контрольных мероприятий
(сдача эссе, конспектов лекций) по оцениванию фактических результатов
обучения студентов и оценивается преподавателем.

Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
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аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем

видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.
Критерии оценки эссе
100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно
определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной
и зарубежной литературы, статистические сведения, информация
нормативно-правового характера. Студент знает и владеет навыком
самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами
и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой
области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет;
графически работа оформлена правильно

85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью,
связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки
при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации
приводятся данные отечественных и зарубежных авторов.
Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических
ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две
ошибки в оформлении работы

75-61 балл - студент проводит достаточно самостоятельный
анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает
базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены
основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок
в смысле или содержании проблемы, оформлении работы
60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая
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составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом
содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Промежуточная аттестация студентов.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Историческая

тематика в современной журналистике» проводится в соответствии с
локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. По
данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет. Он включает
устный опрос в форме собеседования по вопросам, охватывающим
проблематику курса и одно практическое задание. Оценка на зачете
выставляется в соответствии с критериями выставления оценки по
Положению о ФОС ДВФУ.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ
Вопросы к зачёту

1. «Историческая журналистика» как специализированное направление
журналистики: понятие, система специализированных изданий, историческая
тематика в СМИ.

2. Феномен «русской исторической периодики»: социальные
закономерности её зарождения и эволюции.

3. Историко-литературные журналы России 1861-1917 гг.: общая
характеристика.

4. «Русский архив» П. И. Бартенева
5. «Русская старина» М. И. Семевского
6. «Исторический вестник» С. Н. Шубинского и А. С. Суворина
7. Особенности и специфика освещения исторических тем в советской

журналистике 1920–1985 гг.
8. Роль отечественной прессы в социальном процессе «исторической

реабилитации» периода «Перестройки» (1985–1991).
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9. Современные историко-литературные журналы: возрождение
традиций «исторической журналистики» в России.

10. Тенденции освещения вопросов отечественной истории в
современных СМИ (общественно-политическая печать).

11. Тенденции освещения вопросов отечественной истории в
современных электронных СМИ (телевидение, радио, интернет).

12. Феномен фольк-хистори в современном медиапространстве
Критерии выставления оценки за устный ответ студента на зачетепо дисциплине «Историческая тематика в современнойжурналистике»:

100-61 «зачтено»

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он усвоилзнания, умения компетенций дисциплины, умеет увязыватьтеорию с практикой, справляется с задачами, вопросами идругими видами применения знаний, использует в ответематериал монографической литературы, обосновываетпринятое решение, владеет навыками и приемамивыполнения практических задач. Оценка «зачтено»выставляется студенту, только если ему предварительнозачтены практические работы, результаты защитыписьменных работ.

менее 61 «незачтено»

Оценка «не зачтено» не знает значительной частипрограммного материала дисциплины, допускаетсущественные ошибки, не работал на занятиях, непринимал участие в дискуссиях на занятиях, им не былиподготовлены письменные работы. Студент не показываетготовность к формированию своего интеллектуальногоуровня, не способен сознавать значение общекультурногоуровня для своего профессионального мастерства. Оценка«не зачтено» выставляется студенту, если он освоил не всезнания, умения и навыки компетенций дисциплины


