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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины – сформировать понимание принципов верифика-

ции данных в работе современных массмедиа. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- изучить исторические этапы противодействия дезинформации;  

- ознакомить с основными теоретическими подходами, принципами, методологией и су-

ществующими практиками фактчекинга в СМИ;  

- способствовать формированию профессиональных навыков использования современных 

цифровых технологий для верификации различных видов онлайн-контента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Фактчекинг в медиа» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и реализуется в  4 семестре.  

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые сопутствующими дисциплина-

ми: 

– «Социология массовой коммуникации» 

Знания: принципы функционирования современного демократического общества, 

механизмы социальных процессов и отношений, основные социальные регуляторы; пони-

мать суть процесса стратификации; знать основные характеристики социального состава 

населения современной России; 

Умения: ориентироваться в различных аспектах реального состояния российского 

общества, актуальных проблемах, тенденциях развития; использовать полученные знания 

в своей профессиональной деятельности; 

Навыки и (или) опыт деятельности: владеть общесоциологической культурой; иметь 

представление об основных источниках и методах получения социологической информа-

ции. 

– «Введение в информационные технологии» 

Знания: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применя-

емых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; спе-

цифика работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной журналистики; мето-

ды и технология подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции дизайна и инфографики в 

СМИ. 

Умения: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–

технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуаль-

ной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, 

графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена ин-

формации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь; оперативно 

готовить материалы, используя различные знаковые системы (текстовую, графическую, 

фото-, аудио-, видео) для размещения на различных мультимедийных платформах (печат-

ных, вещательных, традиционных и онлайновых, мобильных), приводить печатные тек-

сты, аудио-, видео-, интернет- материалы в соответствие со стандартами, технологически-

ми требованиями, принятыми в СМИ разных типов; участвовать в производственном про-

цессе выхода издания, теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже 

аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом на базе совре-

менных технологий. 

Навыки и (или) опыт деятельности: методами и технологией подготовки медиапро-

дукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото). 
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2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, могут 

быть востребованы при прохождении учебной, производственной, преддипломных прак-

тик и при написании выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) универсальных компетенций (УК): УК-10. Способен формировать нетерпимое 

отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и про-

тиводействовать им в профессиональной деятельности 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК)  

в) профессиональных компетенций (ПК): ПК-2. Способен обрабатывать и форма-

тировать мультимедийный контент в соответствии с задачами и спецификой реализуемого 

медиакоммуникационного проекта 

 

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

 
Код компе-

тенции 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

УК-10 УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к проявлениям 

экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведе-

нию и противодейство-

вать им в профессиональ-

ной деятельности 

- основы правовой 

культуры 

- реализует граж-

данские права и 

осознанно участ-

вует в жизни об-

щества 

- следует базовым 

этическим ценно-

стям, демонстрируя 

нетерпимое отно-

шение к проявле-

ниям экстремизма, 

терроризма, кор-

рупционному по-

ведению и проти-

водействует им в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2. ПК-2. Способен обраба-

тывать и форматировать 

мультимедийный контент 

в соответствии с задачами 

и спецификой реализуе-

мого медиакоммуникаци-

онного проекта 

-  технологические 

требования разных 

типов СМИ и дру-

гих медиа при ре-

дактировании ме-

диатекста и (или) 

медиапродукта. 

- умеет 

учитывать техно-

логические требо-

вания разных ти-

пов СМИ и других 

медиа при 

редактировании 

медиатекста  и 

(или) продукта 

- владеет  навыка-

ми редактирования 

медиатекста  и 

(или) продукта с 

учетом технологи-

ческих требований   

разных типов СМИ 

и других медиа. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной форм обучения 

приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Трудоемкость отдельных видов учебной работы по формам обучения 

 

Вид учебной и внеучебной работы для очной формы 

обучения 
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Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в академических часах 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего), в том числе (час.): 
36 

- занятия лекционного типа 18 

 

- занятия семинарского типа (семинары, практические)  
18 

2 

- в ходе подготовки и защиты курсовой работы  

- консультация (предэкзаменационная)  

- промежуточная аттестация по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся (час.) 36 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен)  
Зачет  - семестр 4 

 

Таблица 2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел, тема дисциплины 

(модуля) 

Контактная работа, час. 

СР, 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости, 

форма 

проме-

жуточ-

ной атте-

стации 

 

Л ПЗ ЛР 

КР 

/ 

КП Л 

в 

т.ч.  

ПП 

ПЗ 

в 

т.ч.  

ПП 

ЛР 

в 

т.ч.  

ПП 

Тема 1. Виды недостоверной 

информации в СМИ. Истори-

ческие этапы противодей-

ствия дезинформации 

4,5  4,5     9 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 2. Технологии и ин-

струменты фактчекинга 

4,5  4,5     9 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-

контента 

4,5  4,5     9 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 4. Фактчекинг как вид 

журналистики расследований 

4,5  4,5     9 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Контроль промежуточной 

аттестации 
 Зачет 

ИТОГО за семестр:  18  18     36 72  
Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины/модуля и форми-

руемых в них компетенций 
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Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

Тема 1. Виды недостоверной информации в СМИ. Исторические этапы противодей-

ствия дезинформации  

Структурные, культурные и нормативные изменения в современной журналистике. «Ин-

формационный беспорядок» и кризис доверия к институту журналистики со стороны об-

щества в эпоху постправды. Требования, предъявляемые к журналистской информации: 

достоверность, беспристрастность, сбалансированность, полнота или информативность, 

актуальность и оперативность информации. Достоверность информации в СМИ как пра-

вовая норма и как профессионально-этическая категория.  

Понятие «факт» в науке и в журналистике. Основные характеристики и разновидности 

факта. Проблема разграничения факта и суждения в СМИ. Пруфридинг в медиа. Понятия 

фактоид, фейк в журналистике. Типы поддельных новостей (fake news). Дезинформация, 

мисинформация, пропаганда: основные признаки. Внутренняя и внешняя проверка фак-

тов. Фактчекинг в деятельности редакции и в работе журналиста. Базовые правила вери-

фикации информации в СМИ.  

Исторические этапы противодействия дезинформации.  

 

Тема 2. Технологии и инструменты фактчекинга 

Фактчекинг и верификация информации: методологические основания и принципыМето-

дики оценки источников информации. Проблема подлинности, достоверности и надежно-

сти документов. Фактчек как метод и как жанр. Факторы, затрудняющие проверку инфор-

мации. Проблема «глубоких фейков» (deep fakes). Мировой и отечественный опыт.  

 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-контента 

Онлайн-сервисы по верификации информации и их использование в работе журналиста. 

Основные принципы и технологии верификации разных видов онлайн-контента: текст, 

фото, видео. Верификация пользовательского контента (UGC): критерии, онлайн- инстру-

менты. Особенности проверки UGC-контента. вирусного контента из социальных сетей), 

новостей, опубликованных в СМИ 

 

Тема 4. Фактчекинг как вид журналистики расследований 

Фактчекинговое и классическое расследование: общее и отличия. Фактчек как формат в 

СМИ, его форматообразующие элементы. Жанры фактчекинговых медиатекстов: фактче-

каналитика, фактчек-блиц, фактчек-суперблиц, рейтинги, политические карикатуры, ин-

фографики, тизерные ролики. Структурные элементы публикации. 

 

 

Раздел, тема дисциплины (модуля) Кол-во 

часов 

Код 
компетенции 

Общее 

количество 

компетенций УК-10 ПК-2  

Тема 1. Виды недостоверной информации в 

СМИ. Исторические этапы противодействия 

дезинформации 

18 + +  2 

Тема 2. Технологии и инструменты фактче-

кинга 

18 + +  2 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-контента 18 + +  2 

Тема 4. Фактчекинг как вид журналистики 

расследований 

18 + +  2 

Итого 72 + +  2 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных за-

нятий по дисциплине (модулю)  

При подготовке к лекции, семинарским занятиям, выполнение самостоятельных 

работ необходимо воспользоваться системой «Электронное образование»:     

https://moodle.asu.edu.ru/course/view.php?id=832 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учеб-

ный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. Подготовка к практическо-

му (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями пред-

стоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских занятий. Определившись с 

проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При подготовке к практиче-

скому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение дополнительной литера-

туры по теме занятия. Без использования нескольких источников информации невозмож-

но проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение ар-

гументации.  

Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить суще-

ствующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. 

При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной по-

зиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентация-

ми, принимать участие в выполнении практических заданий.  

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с но-

вым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систе-

матизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: - внимательно прочитайте матери-

ал предыдущей лекции; - узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); - 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; - постарайтесь уяснить место 

изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; - запишите возможные вопросы, 

которые вы зададите преподавателю на лекции. Во время лекции рекомендуется состав-

лять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по 

пройденной теме. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по дисциплине.  

В самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей 

учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями;  

- учебными пособиями по дисциплине;  

- перечнем вопросов к зачету.  

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематиче-

ское выполнение учебной работы на лекциях, семинарских занятиях и в процессе само-

стоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи зачета.  

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 
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Методические указания предназначены для рационального распределения време-

ни обучающегося по видам самостоятельной работы и разделам, темам дисциплины 

(модуля). Они составляются на основе сведений о трудоёмкости дисциплины (модуля), 

её содержании, видах работы по её изучению и т. д. В раздел включаются рекомендации 

для обучающихся по изучению дисциплины (модуля) или её отдельных тематических 

разделов, по организации их аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: под-

готовке к учебным занятиям и работе на учебных занятиях, подготовке к различным 

формам контроля, работе с источниками информации, выполнению практических зада-

ний и т. д. Приводятся вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся, 

материалы, необходимые для подготовки к учебным занятиям. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  

 
Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное           

изучение 

Кол-во 

часов 

Формы работы  

Тема 1. Научные методики анализа, оценки, проверки 

информации применительно к журналистской дея-

тельности:  CARS, SIFT, CRAAP, ESCAPE и др. 

9 Конспектирование 

Тема 2. Типы поддельных новостей (fake news) от First 

Draft News, PolitFact. 

9 Конспектирование 

Тема 3. Рекомендации WAN-IFRA по проверке UGC-

контента. вирусного контента из социальных сетей 

(Storyful.com), новостей, опубликованных в СМИ 

9 Конспектирование 

Тема 4. Медиапроекты по фактчекингу: мировой и 

отечественный опыт. Проекты, учрежденные профес-

сиональными медиа, и независимые гражданские ини-

циативы. Фактчекинговые проекты: цели, методы, 

проблема эффективности. 

9 Конспектирование 

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, 

выполняемые обучающимися самостоятельно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 
Практические (творческие) задания как форма самостоятельной работы, пред-

ставляют подготовку самостоятельного развернутого ответа по конкретной теме или во-

просу. Задания преподаватель предлагает специально для каждой группы, с учетом про-

филя, по которому группа специализируется и потенциала группы. В ходе выполнения 

творческих заданий студенты работают индивидуально и в группах, что способствует раз-

витию, как личной творческой инициативы, так и умению работать в команде. Таким об-

разом, развитие и формирование компетенций в курсе будет способствовать эффективно-

сти профессиональной деятельности.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

в рамках изучения дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе следу-

ющих активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

Таблица 5. Образовательные технологии, используемые при реализации учебных за-

нятий 

 
Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое занятие, Лабораторная 
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семинар работа 

Тема 1. Виды недостоверной 

информации в СМИ. Историче-

ские этапы противодействия 

дезинформации 

обзорная лекция семинар - 

Тема 2. Технологии и инстру-

менты фактчекинга 

обзорная лекция семинар - 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-

контента 

обзорная лекция семинар - 

Тема 4. Фактчекинг как вид 

журналистики расследований 

обзорная лекция семинар - 

6.2. Информационные технологии 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, элек-

тронные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации; 

- использование интерактивных средств взаимодействия участников образова-

тельного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной се-

ти (веб-конференции, форумы, учебно-методические материалы и др.)); 

- использование средств представления учебной информации (электронных 

учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных 

(традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.); 

- использование виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Электронное об-

разование»). 

 

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

6.3.1. Программное обеспечение 

1. Браузер – Google Chrome, Opera, 

2. Операционная система – Windows 10, 

3. Офисная программа – MS Office 2013, 

4. Программа для просмотра электронных документов – Adobe Reader. 

5. Платформа дистанционного обучения LMS Moodle «Электронное образование». 

 

6.3.2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы 

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Ин-

форм-систем». https://library.asu.edu.ru/catalog/ 

2. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» соб-

ственной генерации на электронной платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – Биб-

лиоТех». https://biblio.asu.edu.ru 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в раз-

деле 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе 

освоения образовательной программы определяется последовательным освоением дисци-

плин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – 
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последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между 

собой разделов, тем. 

 

Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов, результатов обучения и оценочных 

средств 

 

Контролируемые разделы  дисци-

плины (модуля) 

Код контролируемой компе-

тенции  (компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

Тема 1. Виды недостоверной инфор-

мации в СМИ. Исторические этапы 

противодействия дезинформации 

УК-10, ПК-2 устный опрос, 

семинар 

 

Тема 2. Технологии и инструменты 

фактчекинга 

УК-10, ПК-2 устный опрос, 

семинар 

 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-контента УК-10, ПК-2 устный опрос, 

семинар 

 

Тема 4. Фактчекинг как вид журна-

листики расследований 

УК-10, ПК-2 устный опрос, 

семинар 

 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

Таблица 7. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обосно-

ванно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, 

правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошиб-

ки, исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материа-

ла, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существен-

ные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и фор-

мулировке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавате-

ля, не может привести примеры 

 

Таблица 8. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-

ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-
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ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания препо-

давателя 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий, ис-

пытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, вы-

полняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формули-

ровке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тема 1. Виды недостоверной информации в СМИ. Исторические этапы противодей-

ствия дезинформации 

Вопросы к семинару 

Исторические этапы противодействия дезинформации.  

Фактчекинг исторических фактов. Анализ примеров. 

Фактчекинг данных. Анализ примеров. 

Типы поддельных новостей. Сложности выявления. Анализ примеров. 

Дезинформация, мисинформация, пропаганда: основные признаки. Анализ примеров. 

 

Тема 2. Технологии и инструменты фактчекинга 

Вопросы к семинару 

Фактчек как формат в СМИ, его разновидности. Анализ примеров. 

Фактчекинг высказывания публичных лиц и материалы медиа, деконструкция пропаганды 

и др. Анализ примеров. 

Типичные ошибки при проведении фактчекинговых исследований. Анализ примеров. 

 

Тема 3. Фактчекинг онлайн-контента 

Вопросы к семинару 

Верификация пользовательского контента. Анализ примеров. 

Основные принципы и технологии верификации разных видов онлайн-контента: текст, 

фото, видео. Анализ примеров. 

 

Тема 4. Фактчекинг как вид журналистики расследований 

Вопросы к семинару 

Фактчекинг в деятельности редакции и в работе журналиста.  

Анализ примеров фактчекинга в журналистских расследованиях: мировой и российский 

опыт.  

  

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Свобода массовой информации и проблема дезинформации в международно-правовом 

дискурсе.  

2. Основные принципы качественной журналистики  

3. Достоверность информации в СМИ как правовая норма и как профессионально-

этическая категория  

4. Понятие факта в журналистике.  

5. Дезинформация, мисинформация, пропаганда: основные признаки.  

6. Понятия фактоид, фейк в журналистике. Типы поддельных новостей  
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7. Фактчекинг в журналистике, его сущность, функции.   

8. Внутренняя(ante hoc) и внешняя (post hoc) проверка фактов.   

9. Фактчекинг и верификация как часть редакционного процесса. 

10. Факторы, затрудняющие проверку информации.  

11. Базовые правила верификации информации в СМИ.  

12. Фактчек как формат в СМИ, его разновидности 

13. Методики оценки источников информации  

14. Цифровые инструменты и сервисы для проверки фактов.  

15. Методы и технологии верификации видео-контента.  

16. Проекты СМИ, основанные на пользовательском контенте. Методы верификации 

пользовательского контента.  

17. Типичные ошибки при проведении фактчекинговых исследований. 

 

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных 

средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу 

дисциплины (модуля), и в Центре мониторинга и аудита качества обучения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Контроль и отчётность по дисциплине осуществляется в соответствии с балльно-

рейтинговой системой оценки знаний и умений студентов. Аттестация студентов 

осуществляется также в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе АГУ. 

Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то расчет общей оценки 

учебных достижений студента в семестре осуществляется так: текущая аттестация – 40 

баллов, экзамен – 50 баллов, бонусы – 10 баллов (отсутствие пропусков занятий и 

лекций). Если промежуточная аттестация проводится в форме зачета, то расчет общей 

оценки учебных достижений студента в семестре осуществляется так: текущая аттестация 

– 90 баллов, бонусы – 10 баллов (отсутствие пропусков занятий и лекций).  

В течение всего учебного года студентам нужно активно работать на практических 

занятиях, выполнять все задания, включая задания для самостоятельной работы, 

выполнять рейтинговые контрольные работы. Студент считается аттестованным по 

дисциплине при условии выполнения всех предусмотренных учебной программой видов 

текущего контроля. 

 

Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине 

(модулю) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Контролируемые мероприятия 

 

Количество 

мероприятий 
/ баллы 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

(пример) 

 

Срок представле-

ния 

Основной блок 

1. Устные ответы 
8/5 50 

По расписанию 

2. Практические занятия 10/5 40 По расписанию 
Всего 90  
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№ 

п/

п 

 

Контролируемые мероприятия 

 

Количество 

мероприятий 
/ баллы 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

(пример) 

 

Срок представле-

ния 

Блок бонусов 
1. Посещение занятий  5 По расписанию 

2. Своевременное выполнение 

всех заданий 

 
5 

По расписанию 

Всего 10  

 

Таблица 11. Система штрафов (для одного занятия) 

 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие -1 

Нарушение учебной дисциплины -1 

Неготовность к занятию -1 

Пропуск занятия без уважительной причины -1 

 

Таблица 12. Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр 

по дисциплине (модулю) 

 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале 

90–100 5 (отлично) 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) 

 

При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности 

обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные 

средства, исходя из конкретной ситуации 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Основная литература 

1. Дзялошинский, И. М. Профессиональная этика журналиста : учебник и 

практикум для вузов / И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165  

2. Лазутина, Г. В. Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум 

для вузов / Г. В. Лазутина, И. Н. Денисова. — 5- е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15481-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510855 (дата обращения: 08.02.2023). 

3. Корконосенко С.Г. Социология журналистики [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Под ред. С. Г. Корконосенко. М.: Аспект Пресс, 2004. 318 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5756703330.html 
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4. Речевое манипулирование [Электронный ресурс] / Г.А. Копнина. М.: 

ФЛИНТА, 2017. Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500600.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Шестеркина Л.П., Универсальная журналистика М.: Аспект Пресс, 2016. 480 

с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708417.html 

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля):  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант 

студента». www.studentlibrary.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 

 технические средства обучения; 

 интерактивная доска; 

 компьютеры (ОС Windows 7, 10); 

 учебно-наглядные пособия: схемы, таблицы анализа. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адапти-

рована для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных техно-

логий) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется 

заявление обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии. Для инвалидов содержание рабочей программы дисциплины 

(модуля) может определяться также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т. д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 

в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необхо-

димости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т. д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для 

лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

http://www.studentlibrary.ru/
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джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


