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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель изучения дисциплины «Методология научных исследований» заключается в том, 

чтобы дать магистрантам представление о классической научной методологии проведения 

исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской деятельности, о методах 

научного исследования, о подготовке магистерской диссертации. 
Задачи дисциплины (модуля): 
- сформировать понятие о научном знании; о закономерностях получения научного 

знания; о категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и 

методах научного познания; о принципах и организацию научно-исследовательской 

деятельности; 
- дать видение основных проблем современной практики научных исследований; 

основных подходов и методов исследования; 
- помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования; составить программу исследования и организовать 

исследовательский процесс; 
- сформировать навык самостоятельного проведения научного исследования в рамках 

подготовки выпускной квалификационной работы- магистерской диссертации 
- сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы подготовки по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

направленности (профилю) в основной части профессиональной образовательной программы 

«Прикладной международно-политический анализ» очной формы обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплины (модуля) «Философия». 
Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» является 

базовым для последующего освоения программного материала такой дисциплины (модуля) как 

«Теория политики и методология политологических исследований», Научно-исследовательская 

работа, Подготовка и защита ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1, ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Международные отношения» по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения очной формы обучения.  
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление  
 

УК-1 Способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними  
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их устранению  
УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников  
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарных подходов  
УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, 

определяя возможные риски и предлагая пути их 

устранения  
Научные 

исследования 
ОПК-4 Способен 

проводить 

научные 

исследования по 

профилю 

деятельности, в 

том числе в 

междисциплинар

ных областях, 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

гипотезы и 

инновационные 

идеи, проверять 

их достоверность 

ОПК-4.1. Проводит научные исследования в 

междисциплинарных областях, включая 

постановку целей и задач, позиционирование 

исследуемой проблемы в отечественной и 

зарубежной научной литературе, по теме, выбор 

методов исследования, определение научной 

новизны исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности научных гипотез, 

формулирование собственных выводов и 

рекомендаций.  
ОПК-4.2. Анализирует международные и 

политикоэкономические проблемы и процессы 

при соблюдении принципа научной 

объективности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой на 1 курсе в 1 семестре, 
составляет 2 зачетные единицы .По дисциплине (модулю) предусмотрен зачёт. 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
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Практические занятия 2 2    
Лабораторные занятия - -    
Иная контактная работа 8 8    
Иная контактная работа. Практическая подготовка  8 8    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е/

 
п

р
а

к
т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т

и
я

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел 1.1. Предмет и 

проблемное поле 

методологии научного 

исследования 

33 26 7 2 - 1 - - - 4 4 

Раздел 1.2. Методы 

научного исследования в 

магистерской 

диссертации 

35 26 9 4 - 1 - - - 4 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4 

Общий объем, часов 72 52 16 6 - 2 - - - 16 16 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

заочной формы обучения 
 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 

Примечание [Z1]: При наличии 

Примечание [Z2]: Добавлено в 2021 
г. 
 
ИКР в форме практической подготовки 
входит в общее число ИКР (при наличии) 
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о
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о
 

т
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у
щ
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о
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о
н

т
р
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Модуль 1 (Курс 1, семестр 1) 

Раздел 1.1. 
Предмет и 

проблемное поле 

методологии 

научного 

исследования 

10 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

Реферат или 

иная форма 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Реферат или иная 

форма рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Методы 

научного 

исследования в 

магистерской 

диссертации 

17 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 

Опрос или 

иная форма 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного контроля 

по усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

27 9   14   4   
 

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
Модуль 1. 

 
РАЗДЕЛ 1.1. ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 1.1. Философские основы методологии научных исследований 
 
Цель :Выявить специфику учебной дисциплины, ее предмет и функции.   
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как 

форма развития научного знания. Научное творчество. Методологические принципы научного 

исследования. Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна 

получаемых данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды 

научных исследований.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие научного исследования. 
2. Принципы методологии научного исследования. 
3. Специфика прикладных исследований. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  
 

Тема 1.2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии 
исследования;  

 
Цель: Ознакомиться с теоретико-методологическими основами научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая 

корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности 
исследования. Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с профилем 

специальности. Постановка цели как основного результата исследования. Задачи. Построение 

гипотезы исследования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Роль научной проблемы в развитии науки 
2.Связь предмета научного исследования с профилем специальности 
3.Виды гипотез 
 
Тема 1. 3. Методическая и методологическая культура исследователя 
 
Цель: Выявить рациональную и этическую специфику научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного 

исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и 

последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении исследования. 
Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема плагиата. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Логика доказательств и последовательность методов исследования. 
2.Формальные ошибки при проведении исследования. 
3.Этические установки исследователя. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1: 
 

Форма практического задания: реферат и опрос слушателей по содержанию изучаемой 

темы. Выявления степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы, а 

также  выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач. Подборка научных 

источников по теме планируемого диссертационного исследования по следующим источникам. 
Список интернет-ресурсов:  
http://biblioclub.ru/100% доступ 
http://e.lanbook.com/100% доступ 
http://elibrary.ru/Доступ с любого компьютера в сети Университета 
http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1. :форма рубежного контроля – реферат, 

тема определяется индивидуально исходя из планируемого диссертационного исследования 
Примерные темы рефератов: 
1.Исследовательские компетенции магистра.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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2.Специфика научного знания. 
3.Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
4.Понятие научного метода и методологии. 
5.Классификация методов научного познания. 
6.Логические законы и их реализация в процессе научного исследования. 
7.Наблюдение как метод научного познания.  
8.Сравнение как источник получения информации об объекте. 
9.Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
10. Научная проблема и проблемная ситуация. 
11. Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе. 
12.Специфика методов социально-гуманитарных наук.  
13.Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 
14.Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 
15.Методологическая роль философии в научном познании. 
16. Роль диалектики и метафизики в научном познании.  
17.Аналогия и ее разновидности. 
18.Гипотетико-дедуктивная модель науки. 
19.Структура научных теорий.   
20.Методологические принципы построения научных теорий.   
21.Специфика становления и развития социологических теорий. 
22.Функции объяснения и понимания в социальном познании.  
23.Природа и типы объяснений. 

 
Оценочные средства по формам контроля: 
 Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного 

исследования 
Содержание задание для 

рубежного контрольно-
проверочного мероприятия 

Написание реферата в соответствии с установленными 

требованиями 

Требования к выполнению 

задания 
1. Написание реферата на одну из предложенных тем.  
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 

заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 

переписывание рефератов, выложенных в интернете.  
4. Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и 

должна быть подчинена раскрытию заявленной темы. 
5. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 
6.  В список литературы включаются монографии, научные 

статьи, материалы научных конференций, депонированные 

рукописи, ссылки на использованные сайты интернета. При 

написании работы  использовать, по крайней мере, 2-3  
первоисточника и 3-5 теоретических и учебных издания.  
7. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 
8. Целесообразно работать над рефератом так, чтобы его 

материалы можно было использовать в НКР. 
Критерии оценки по 

содержанию и качеству 
«Отлично» – содержание реферата основано на глубоком и 

всестороннем знании проблемы, изученной литературы, 

изложено логично и аргументировано. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и 

доказательно. Магистрант умело и правильно применяет знания 

для анализа рассматриваемых процессов и решения задач 

профессиональной деятельности. Выполнены все требования, 

предъявляемые к оформлению реферата 
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«Хорошо» – реферат основан на твердом знании исследуемой 

проблемы. Возможны недостатки в систематизации или в 

обобщении материала, неточности в выводах. Магистрант 

твердо знает основные категории методологии науки, умело 

применяет их для изложения материала. Возможны некоторые 

недостатки в оформлении реферата. 
«Удовлетворительно» – реферат базируется на знании основ 

предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены 

теоретические ошибки. Допущены ошибки в оформлении 

реферата. 
«Неудовлетворительно»  – в реферате обнаружено неверное 

изложение основных проблем и категорий предмета, обобщений 

и выводов нет. Допущены значительные ошибки в оформлении 

реферата. Текст реферата в значительной части дословно 

переписан из первоисточника без ссылок на него.  
Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При проверке реферата используется сайт www.antiplagiat.ru 
2. Результаты оценки реферата представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи реферата.  

 

РАЗДЕЛ 1.2.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

 
Тема 2.1. Классификация научных методов 
 
Цель: Дать представление о способах классификации научных методов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частно научные и 

специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и 

социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 

(эмпирический и теоретический). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Общая характеристика методов науки.  
2.Предмет методологии науки.  
3.Классификация методов.  
4.Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 
 
Тема 2.2.  Методологические парадигмы и принципы в истории науки 
 
Цель: Выявить основные этапы развития методологии научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная 

методология античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном 

методе классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 20 
веков. Роль позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология (К. 

Поппер), теория научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. Фейерабенд).  
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1.Мировоззренческие основания методологических подходов.  
2. Отличие методов традиционной и классической науки. 
2. Традиция, модерн и постмодерн в развитии науки 
 
Тема 2.3. Магистерская диссертация как вид научного исследования 
 
Цель: Выявить специфику, форму и содержание научного исследования магистранта 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как 

исследовательская работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской 

диссертации, рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к 
защите (презентация, раздаточный материал, доклад). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 
2.Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки 
магистерской диссертации. 
3.Композиция магистерской диссертации 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Форма практического задания:  опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. 

Выявления степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы, а также  

выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач. Подборка научных 

источников по теме планируемого диссертационного исследования по следующим источникам. 
Список интернет-ресурсов:  
http://biblioclub.ru/100% доступ 
http://e.lanbook.com/100% доступ 
http://elibrary.ru/Доступ с любого компьютера в сети Университета 
http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ 
. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 :форма рубежного контроля – контрольная 

работа. 
 

Оценочные средства по формам контроля: 
 Раздел 2. Методы научного исследования в 

магистерской диссертации 
Содержание задание для 

рубежного контрольно-
проверочного мероприятия 

Контрольная работа: Методологический анализ научной статьи 

Требования к выполнению 

методологического анализа 

научной статьи 

1.Выполняется письменно. Магистрант самостоятельно выбирает  

научную статью для анализа из журналов, опубликованных не позднее 

ближайших 1-2 лет. 
2.Задача – проанализировать научную статью, желательно – по 

тематике, близкой теме НКР,  – с  точки зрения методологического 

аппарата исследования. 
3. Объем анализируемой статьи – не менее 0,4 п.л. (16 тыс. знаков). 

Объем письменной работы аспиранта с анализом статьи – не менее 0,3 

п. л.  
4. В процессе анализа показать: 
- тему, цель и задачи исследования, проведенного в рамках статьи, 
- особенности категориального аппарата  и его методологическая роль 

для исследования: адекватность / неадекватность его использования, 
- систему методов научного исследования, использованную автором 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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статьи,  
- адекватность/ неадекватность избранных методов задачам 

исследования,  
- специфику применения конкретных методов автором статьи. 
5. В заключение  сделать общий вывод относительно эффективности 

методологической вооруженности данного исследования. 
Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

выполнения письменной 

работы с анализом научной 

статьи 

«Отлично» – в процессе анализа  глубоко и всесторонне осуществлен 

методологический анализ статьи. Работа магистранта по содержанию и 

структуре соответствует поставленным задачам. Магистрант умело и 

правильно применяет знания, полученные на  учебных  занятиях  для 

анализа научного текста. Выполнены все требования, предъявляемые к 

оформлению работы. 
«Хорошо» – Магистрантом осуществлен методологический анализ 

статьи в соответствии с поставленными задачами.  Возможны 

незначительные недостатки в структуре анализа или обобщении 

материала, неточности в выводах. Магистрант твердо знает основные 

категории методологии науки и умело применяет их для анализа 

научной статьи. Возможны некоторые недостатки в оформлении 

реферата. 
«Удовлетворительно» – анализ научной стать базируется на знании 

основ методологии науки, но имеются затруднения в его изложении и 

систематизации материалы, структура работы неточна, не все 

поставленные задачи выполнены. В содержании допущены 

теоретические ошибки.  
«Неудовлетворительно»  – в работе обнаружено неверное выполнение 

поставленных задач. Методологический анализ статьи поверхностен, 

магистрант демонстрирует значительные теоретические пробелы и 

ошибки.    
Методика обработки и 
форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры используются 

установленные требования к анализу научной статьи. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в 

срок не позднее 1 недели после проведения процедуры  текущего 

контроля. 

 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, ОПК-4 
 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
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программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – отлично (зачтено);  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  - 
хорошо (зачтено); 
3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала – 
удовлетворительно (зачтено); 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

- неудовлетворительно (не 

зачтено). 
УК-1, ОПК-4 

 
Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 
т.д.) 

 
Практическое 

применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией – 
отлично (зачтено); 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании – хорошо 

(зачтено); 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 
к решению – удовлетворительно 

(зачтено); 
4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

УК-1, ОПК-4 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 
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практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

задания – не удовлетворительно 

(не зачтено) 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, ОПК-4 
 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программногоматериала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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УК-1, ОПК-4 
 

Этап формирования 

умений. 
Аналитическое 

задание(задачи, 

расчетно-практические 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-10 
баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняетс большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 
0-4 баллов. 

УК-1, ОПК-4 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание(задачи, 

расчетно-практические 
задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Решение 

практическихзаданийи 

задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Понятие «научное исследование». 
2. Объект, субъект и предмет исследования 
3. Признаки научного исследования 
4. Виды научных исследований. 
5. Компоненты научного исследования. 
6. Основные принципы методологии научного исследования. 
7. Обоснование актуальности проблемы исследования. 
8. Определение объекта и предмета исследования. 
9. Построение гипотезы исследования.  
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10. Логика и аксиология научного исследования 
11. Методология как совокупность методов исследования. 
12. Понятие научного метода. 
13. Классификации методов исследований. 
14. Мировоззренческие основания методологических подходов 
15. Развитие представлений о методе в истории науки  
16. Современное представление о научном методе 
17. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования 
18. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 
19. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  
20. Методологическая роль философии в научном познании. 
21. Магистерская диссертация как исследовательская работа. 
22. Композиция магистерской диссертации 
23. Ключевые элементы диссертационного исследования 

 
Аналитические задания 

Для анализа предлагается фрагмент статьи по направлению исследований на предмет 

выявления использованных в ней научных методов 
 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 
5.1.1. Основная литература 
1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479 (дата обращения: 25.05.2021). 
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2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487 (дата обращения: 

25.05.2021).  
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / В. 

А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453548 (дата обращения: 25.05.2021). 
2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479 (дата обращения: 

25.05.2021). 
3. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / С. 

А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451542 (дата обращения: 25.05.2021). 

4. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 

25.05.2021). 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
100% доступ 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

https://urait.ru/bcode/451542
https://urait.ru/bcode/450489
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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методической литературе по 

различным дисциплинам. 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
–знакомит с новым учебным материалом; 
–разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
–систематизирует учебный материал; 
–ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
– ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
– внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
– запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 
– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
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письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступав Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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«Юрайт» вузов России по различным 

дисциплинам 
100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
При освоении дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.). 
По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 
В рамках дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о специфике и содержании истории и онтологии науки с последующим 

применением в профессиональной сфере практических навыков научно-
исследовательской деятельности в научных организациях; теоретических знаний и 

практических навыков научно-исследовательской и преподавательской деятельности в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 

науки и ее онтологии; 
2. Знание основных направлений развития науки и современных ее достижений; 
3. Овладение навыками применения системного анализа и синергетического подхода;  
4. Формирование умений выявления и формулирования актуальных научных проблем в 

междисциплинарных исследованиях и в области своей профессиональной 

деятельности; 
5. Формирование навыка анализа перспектив развития и прогнозирования алгоритмов 

решения профессиональных научных проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История и онтология науки» реализуется в основной части 

профессиональной образовательной программы «Международные отношения» по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения очной формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины «История и онтология науки» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Методология научного познания», 

«Информационно-коммуникационные технологии в социально-ориентированной 

деятельности», «Теория и практика обеспечения социальной безопасности». 
Изучение учебной дисциплины «История и онтология науки» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Методология 

научных исследований», «Теория политики и методология политологических 

исследований». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Международные отношения» по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенци

й 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 Способность 

осуществлять 

критический 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

Знать: общие 

теоретические 

основания 



 анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

составляющие и связи между 

ними  
УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению  
УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников  
УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов  
УК-1.5. Строит сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения  

методологии 

социологичес

кого  
Уметь: 
подходить к 

проблемной 

ситуации с 

позиций 

системного 

подхода; 

анализироват

ь 

социологичес

кую 

информацию 

в рамках 

позитивистск

ого 

мышления; 

самостоятель

но 

разрабатывать 

рекомендации 

по решению 

социальных 

проблем.иссл

едования. 
Владеть: 
навыками 

применения 

общенаучных 

методов 

логико-
аналитическо

го познания 

социальной 

действительн

ости; 

глубоким 

знанием 

социологичес

кой 

методологии 

и понятий для 

анализа и 

написания 

информацион

ных обзоров 

по 

исследуемой 

проблеме. 
 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет.  
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
Практические занятия 2 2    
Лабораторные занятия - -    
Иная контактная работа 8 8    
Иная контактная работа. Практическая подготовка  8 8    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4   
Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
с
т

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т

а
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

 

     

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о

р
а
т

о
р

н
ы

е
 

за
н

я
т

и
я

 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 (

И
К

Р
) 

Семестр 1 

Раздел 1. Наука и научная 

деятельность: сущность и основные 

характеристики 

33 26 7 2 1 – 4 

Тема 1.1. Критерии научного знания. 

Системный  и синергетический подходы 

к научному анализу 

16 13 3 1 – – 2 

Тема 1.2. Динамика научного знания: 

научные картины мира и их особенности. 
17 13 4 1 1 – 2 

Примечание [Z1]: При наличии 

Примечание [Z2]: Добавлено в 2021 
г. 
 
ИКР в форме практической подготовки 
входит в общее число ИКР (при наличии) 



Научные революции и их 

социокультурные последствия. 

Раздел 2. Современные тенденции 

развития науки 
 

35 26 9 4 1 – 4 

Тема 2.1. Наука как непосредственная 

производительная сила современности: 

основные тренды четвертой 

промышленной революции. 
 

18 13 5 2 1 – 2 

Тема 2.2. Современные сетевые 

технологии: глобальные трансформации 

современного общества и его культуры 

17 13 4 2 - – 2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2 – 8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема Всего  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь,
 ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь,

 ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
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щ
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о
н
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о

л
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Раздел 1. 

Наука и 

научная 

деятельность: 

сущность и 

основные 

характеристики 
 

26 14  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 6 

Составление 

научного  

обзора идей в 

виде 

презентации (20 

слайдов) по 

научному труду 

определенного 

автора  

Раздел 2. 

Современные 

тенденции 

развития науки 
 

26 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 6 

Составление 

научного  

обзора идей в 

виде 

презентации (20 

слайдов) по 

научному труду 

определенного 

автора  

Общий объем, 

часов 52 28   12   12   

 



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
РАЗДЕЛ 1.  НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Тема 1.1.    Критерии научного знания. Системный  и синергетический 

подходы к научному анализу. 
Цель: формирование знаний о критериях науки; формирования навыков сбора и 

анализа научной информации. Освоение основных понятий и принципов системного и 

синергетического подходов. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные концепции происхождения науки. Критерии научного знания. Этапы 

развития научного знания. Псевдонауки в современном мире и причины их 

распространения. Наука как социальный институт. Наука как система знаний. Структура 

научного знания. Основания науки. Уровни научного знания и их особенности. Формы 

научного знания. Научная методология и ее особенности. Обоснование в науке: принципы 

верификации и фальсификации. Научная рациональность. Интуиция в научном познании.  

Критерии истины в науке.  Системный анализ в структуре научных дисциплин. Признаки 

системных проблем. Понятие системы и ее основные признаки. Базовые характеристики 

системы. Типология систем. Синергетика как теория самоорганизующихся систем. 

Базовые понятия синергетики. Методологические функции синергетики. Жизненный цикл 

системы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику основных критериев научного знания. 
2. Охарактеризуйте основные этапы развития науки.  
3. Псевдонауки в современном мире и причины их распространения. 
4. Выделите основные аспекты рассмотрения науки. 
5. Охарактеризуйте структуру научного знания. 
6. Охарактеризуйте особенности методологии научного знания и виды методов.   
7. Соотношение рационального и интуитивного в науке. 
8. Концепции истины в научном познании. 
9. Критерии истины в науке.  
10. Особенности системного анализа. 
11. Особенности синергетического подхода в научном познании. 

 
Тема 1.2. Динамика научного знания: научные картины мира и их 

особенности. Научные революции и их социокультурные последствия. 
 
Цель: формирование представлений о развитии науки, особенностях понятия 

«научная картина мира», видах научных картин мира и их социокультурной 

обусловленности; получение знаний об основных научных революциях и их 

социокультурных последствиях, формирование представлений о значимости моральной 

ответственности исследователя, социальных и антропологических рисках как следствиях 

научных революций. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «научная картина мира». 

Классическая, неклассическая и постнеклассическая научные картины мира и их 

особенности. Социокультурный контекст и изменение мировоззренческих установок в 

ходе смены научных картин мира. Универсальный эволюционизм как основа современной 

научной картины мира. Особенности научной картины мира в информационную эпоху. 

Понятие парадигмы. Структура научной революции в концепции Т. Куна. Классификация 

научных революций. Научные революции современности: информационная, 

нанотехнологическая и биотехнологические революции. Перспективы развития науки в 

современном обществе. Антропологические и социальные риски информационной эпохи. 



Проблема моральной ответственности ученого в информационную эпоху. Научная этика и 

аксиология.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте основные особенности классической, неклассической и 

постнеклассической научных картин мира. 
2. Особенности универсального эволюционизма как современной научной 

парадигмы. 
3.  Структура научной революции в концепции Т. Куна.  
4. Научные революции современности и их особенности: информационная, 

нанотехнологическая и биотехнологические революции. 
5. Возможности и опасности, порождаемые развитием науки в современном 

обществе. 
6. Этика науки: проблема моральной ответственности ученого.  
Раздел 2.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
Тема 3. Наука как непосредственная производительная сила современности: 

основные тренды четвертой промышленной революции. 
 
Цель: сформировать навыки ориентации в современных тенденциях развития 

науки и общества в эпоху четвертой промышленной революции. 
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «наука как 

непосредственная производительная сила современности» в контексте промышленных 

революций и их достижений.  Понятие «четвертой промышленной революции». 

Перспективы развития и применения искусственного интеллекта и робототехники. 

Аддитивное производство и многомерная печать. Интернет вещей и «умные города». 

«Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и дополненная 

реальность. НБИК-конвергенция. Перспективы создания интегрированной окружающей 

среды. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной революции: 

новые возможности и риски. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и особенности «четвертой промышленной революции».  
2. Социокультурные последствия современных достижений в области 

искусственного интеллекта и робототехники.  
3. Социокультурные последствия новых видов хозяйственной деятельности:  
4. Интернет вещей и «умные города».  
5. «Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и 

дополненная реальность. 
6. НБИК-конвергенция. 
7. Перспективы создания интегрированной окружающей среды. 
8. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной 

революции: новые возможности и риски. 
 
Тема 4. Современные сетевые технологии: глобальные трансформации 

современного общества и его культуры 
Цель: сформировать знания о возможностях, последствиях и рисках широко 

внедрения новых сетевых технологий - блокчейна, big dada, крадсорсинга, 

коллективного разума.   
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и основные признаки 

сетевого общества. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 

глобальном сетевом обществе: фреймирование сознания. Технологии надж и проблема 

манипулирования сознанием.  Big data: новые возможности аккумулирования и обработки 

научных данных. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна. 

Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга. Формирование 



экспертных сетей. Возможности технологий искусственного интеллекта в реализации 

стратегий «коллективного разума». Новые возможности и риски применения новых 

сетевых технологий. Трансформации общества, культуры и личности в эпоху четвертой 

промышленной революции. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и основные признаки сетевого общества.  
2. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 

глобальном сетевом обществе. 
3. Технологии манипулирования сознанием и способы защиты от 

деструктивного влияния. 
4. Big data: новые возможности аккумулирования и обработки научных 

данных. 
5. Возможности использования блокчейна в научном творчестве. 
6. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  
7. Экспертные сети на базе новых социальных сетевых технологий и их 

особенности. 
8. Реальные и потенциальные возможности применения технологий 

искусственного интеллекта в научном исследовании. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
 

1. Объективные и субъективные факторы становления науки.  
2. Роль И. Ньютона в формировании классической науки. 
3. Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление 

неклассического типа науки. 
4. Постнеклассическая научная картина мира и ее особенности. 
5. Типы научной рациональности. 
6. Процесс порождения нового знания и его особенности. Роль интуиции в науке. 
7. Специфика понимания истины в научном познании: основные подходы к 

определению истины в науке. 
8. Проблемы типологии научных революций.  
9. Особенности позитивистского понимания сущности и задач науки. 
10. Основные идеи концепции  К.Поппера 
11. Основные идеи концепции  И.Лакатоса. 
12. Нелинейность роста знаний. Концепции Т.Куна 
13. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани. 
14. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 
15.  Специфика гуманитарного знания: Риккерт, Дильтей, Виндельбанд о различии 

наук о природе и наук о культуре. 
16.  Системный подход и системный анализ6 общее и различие. 
17. Основные идеи концепции Л.фон Берталанфи 
18. Базовые понятия и принципы синергетики. 
19. Основные идеи И. Пригожина и Г.Хакена 
20. Базовые принципы и идеи этики науки. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 



 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Особенности развития науки в XX-XXI вв.: особенности третьей и четвертой 

промышленных революций. 
2. Понятие «сетевого общества и его особенности». Характер изменений научной 

деятельности в сетевом обществе. 
3. Понятие «цифрового человека»: современная наука о достижениях и рисках 

цифровизации. 
4. Цифровизация образования: проблемы и перспективы. 
5. Технологии искусственного интеллекта: анализ возможностей его 

использования. 
6. Влияние «интернета вещей» на социум и личность. 
7. Проблема исчезновения профессий: современные дискуссии о 

востребованности специалистов определенных профилей. 
8. Современные дискуссии о последствиях и перспективах НБИК-конвергенции.  
9. Новые формы коммуникации в глобальном сетевом обществе: фреймирование 

сознания и изменение направленности исследовательской деятельности. 
10. Технологии надж и возможности их использования в регулировании 

социальных процессов. 
11. Особенности технологий Big data: новые возможности аккумулирования и 

обработки научных данных.  
12. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна.  
13. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  
14.  Научное исследование и стратегии «коллективного разума». 
15.  Социокультурные и антропологические риски применения новых сетевых 

технологий.  
16. Технологии виртуальной реальности и возможности их использования в 

научном творчестве. 
17. Научные исследования трансформаций общества, культуры и личности в эпоху 

четвертой промышленной революции. 
18. Новые возможности охраны авторского права в цифровую эпоху. 
19.  Современные дискуссии о проблеме этической ответственности при создании 

интеллектуальных самообучающихся систем на базе нейросетей. 
20. Современные дискуссии об оценке статуса науки в трансгуманизме. 

 
 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
 
НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 

библиотеке - ссылка в SDO ). 
 

Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 1: 
1. Г. Риккет, Науки о природе и науки о культуре 



2. В. И. Вернадский, Научная мысль как планетарное явление. 
3. Г. Спенсер, Опыты научные, философские, политические. 
4. Карнап, Р.; Ган, Г.; Нейрат, О. Научное миропонимание — Венский кружок / Пер. 

Я. Шрамко // Логос. — 2005. — № 2. — С. 13—27 
5. К Поппер, Логика научного исследования. 
6. И. Лакатос, Фальсификация и методология научно-исследовательских программ 
7. Т.Кун,  Структура научных революций 
8. П. Фейерабенд , Наука в свободном обществе. 
9 Л. Лаудан,  Наука и ценности. — В кн.: Современная философия науки: знание, 

рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. — М., Логос, 

1996.— с. 295-342. 
10 М. Полани, Личностное знание. 
11 Ст. Тулмин, Ст. Концептуальные революции в науке // Структура и развитие науки. 

Из бостонских исследований по философии науки. - М.: Прогресс, 1978 – С. 170–

189. 
12 А. Пуанкаре, Ценность науки // О науке.-М.:Наука, 1983. 
13 А. Пуанкаре, Наука и метод // О науке.-М.:Наука, 1983. 
14 А. Пуанкаре, Последние мысли // О науке.-М.:Наука, 1983. 
15 И. Пригожин, И. Стенгерс, Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 
16 Синергетике — 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном// Вопросы 

философии, 2000, №3. 
17 Г.И. Рузавин Научная теория. Логико-методологический анализ. 
18 Л Берталанфи, Общая теория систем - Основы, развитие, применение. Главы 1-2 
19 В.С. Степин, Теоретическое знание. 
20 В.  Кувакин, Не дай себя обмануть. Введение в теорию практического мышления. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
      Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 

библиотеке - ссылка в SDO).                                                                      
 

Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 2:  
1. К. Скинер, Цифровой человек 
2. Б. Г. Юдин, Человек: выход за пределы 
3. Д. Деннет, Насосы интуиции и другие инструменты мышления 
4. К. Шваб, Технологии четвертой промышленной революции 
5. М. Кастельс, Власть коммуникации 
6. Ю. Н. Харари, Краткая история будущего 
7. Д. Канеман, Думай медленно, решай быстро 
8. П. Домингос, Верховный алгоритм 
9. М. Кейси. Машина правды. Блокчейн и будущее человечества.. 
10. Д. К. Рамо, Седьмое чувство: под знаком предсказуемости: как прогнозировать и 

управлять изменениями в цифровую эпоху 
11. Кутырев В. Последнее целование. Человек как традиция. 
12. М. Форд, Роботы наступают, развитие технологий и будущее без работы 
13. У.Э. Боуэн. Высшее образование в цифровую эпоху 
14. Дж. Брокман, Что мы думаем о машинах, которые думают:ведущие мировые 

ученые об искусственном интеллекте 
15. Дж. Луома, С. Липкин, Время генома. Как генетические технологии меняют наш 

мир и что это значит для нас. 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2005_02_47.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000329/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://www.twirpx.org/file/688635/
https://www.twirpx.org/file/2522432/
https://www.twirpx.org/file/3154413/


16. М.О. Кэннелл, Искусственный интеллект и будущее человечества. 
17. Дж. Нау. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса 
18. С. Грингард, Интернет вещей: будущее уже здесь 
19. К. Келли. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше 

будущее 
20. Э. Бриньолфсон, Э. Макафи, Машина. Платформа. Толпа. Наше цифровое будущее. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способность 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

Знать: общие 

теоретические основания 

методологии 

социологического 

исследования. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: подходить к 

проблемной ситуации с 

позиций системного 

подхода; анализировать 

социологическую 

информацию в рамках 

позитивистского 

мышления; 

самостоятельно 

разрабатывать 

рекомендации по 

решению социальных 

проблем. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения общенаучных 

методов логико-
аналитического познания 

социальной 

действительности; 

глубоким знанием 

социологической 

методологии и понятий 

для анализа и написания 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



информационных обзоров 

по исследуемой проблеме. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1  

 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
УК-1  

 
Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 



положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 
УК-1  

 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 



большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Наука как система знаний и как социальный институт. 
2. Исторические этапы развития науки. 
3. Научные картины мира и их виды 
4. Научные революции в истории науки. 
5. Научное и псевдонаучное знание. Специфика научного знания. 
6. Структура научного знания. 
7. Типы научной рациональности. 
8. Концепции истины в науке. 
9. Научное творчество. Роль интуиции в науке. 
10. Особенности позитивистского подхода к развитию науки. 
11. Неопозитивизм о сущности науки. 
12. Постпозитивизм об особенностях развития науки. 
13. Принцип фальсификации и его значение в концепции К.Поппера. 
14. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса. 
15. Теория научных революций Т. Куна. 
16. Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 
17. Сциентизм и антисциентизм.  
18. Системный подход и системный анализ в научном познании. 
19. Особенности синергетического подхода в научном познании. 
20. Этика науки и моральная ответственность ученого. 
21. Особенности развития науки в сетевом обществе. 
22. Социальные сетевые технологии и их возможности в научном познании. 
23. Социально-антропологические последствия биотехнологической революции 
24. Социально-антропологические последствия нанотехнологической революции. 
25. Социально-антропологические последствия информационной революции. 
26. Перспективы и опасности НБИК (нано-био-информационных и когнитивных 

технологий)-конвергенция. 
27. Цифровизация образования и новые формы познавательной деятельности 

студентов. 
28. Технологии искусственного интеллекта: новые возможности в научном познании. 
29. Big data: перспективные направления в развитии науки. 
30. Возможности использования краудсорсинга в научном творчестве.  
31. Блокчейн и его возможности стимулирования инновационной активности и охраны 



авторских прав. 
32. Особенности формирования экспертных научных сетей в виртуальной среде. 
33. Технологии «коллективного разума» и их использование в научном творчестве. 
34. Проблема оценки трансформаций «цифрового человека» в гуманитарном знании. 
35. Оценка возможностей науки в трансгуманизме и его критика. 
36. Научная оценка потенциальных возможностей влияния  современных 

коммуникационных технологий на общество и личность человека. 
37. Перспективы и опасности технологий надж. 
38. Современная наука о создании интегрированной окружающей среды: перспективы 

и социальные последствия. 
39. Виртуальная и дополненная реальность в научных исследованиях современности 
40. Прогностические оценки направлений развития науки будущего. 

 

             Аналитическое задание: 

 

 
Задание 1 
Сравните классическую и неклассическую модели научного познания  
 
Задание 2 
Гуманитарное и естественнонаучное знание: проведите сравнительный анализ, 

выделив общее и особенное. 
 
Задание 3 
Приведите критерии демаркации научного и псевдонаучного знания. 
 
Задание 4 
Сравните особенности протекания любой научной революции в прошлом и любой 

научной революции в современном мире. 
 
Задание 5 
Сравните классическую и конвенционалистскую   концепцию истины. 
 
 
Задание 6 
Сравните классический и постклассический типы рациональности. 
 
 
Задание 7 
Выделите общее и особенное в принципе верификации и принципе фальсификации 
 
Задание 8 
Приведите не менее пяти аргументов, обосновывающих принцип неисчерпаемости 

мира в науке. 
 
Задание 9 
Приведите и охарактеризуйте пример научного открытия на основе интуиции в 

вашей научной области исследований 
 
Задание 10 
Сравните позитивистский и неопозитивистский подход к развитию науки, выделив 

общее и особенное 



 
Задание 11 
Сравните неопозитивистский и постпозитивистский подход к развитию науки, 

выделив общее и особенное 
 
Задание 12 
Сравните неклассическую и постклассическую модель научного познания 
 
Задание 13 
Сравните и выделите базовые различия в сциентистском и антисциентистском 

подходах к сущности науки 
 
Задание 14 
Выделите общее и различие между понятиями «системный подход» и «системный 

анализ» 
 
 
Задание 15 
Приведите пример возможной флуктуации и ее последствий на материале ваших 

научных исследований  
 
Задание 16 
Приведите пример возникновения диссипативной структуры  и ее последствий на 

материале ваших научных исследований  
 

 
Задание 17 
Приведите пример ситуации в области вашего направления научных исследований, 

требующей этической ответственности ученого 
 
Задание 18 
 Проанализируйте возможные перспективы использования Big data в области 

вашего направления научных исследований 
 
Задание 19 
Проанализируйте возможные перспективы использования краудсорсинга в области 

вашего направления научных исследований 
 
 
Задание 20 
Проанализируйте возможные перспективы использования технологий надж  в 

области вашего направления научных исследований 
. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 



профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 
 

Основная литература: 
 

1. Митрошенков О.А. История и философия науки: учебник для вузов.–Москва: 
Издательство Юрайт,2020. -267 с. – (Высшее образование)– ISBN 978-5-534-05569-
6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/454577 

2. Романенко, Н.В. Философия науки / Н.В. Романенко, А.В. Зюкин, Г.Н. Пономарев ; 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – 
Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577906   

3. Долгов, К.М. Философия, политика, культура: проблемы современного человека и 

человечества / К.М. Долгов ; Институт философии РАН. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369 

 
Дополнительная литература: 

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов : [16+] / И.В. Кирия, 

А.А. Новикова. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. 

: ил. – (Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 

2. Каширина, А.М. Развитие информационного общества : учебное пособие : [16+] / 

А.М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 92 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339  

3. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / под ред. Т.Д. 

Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации и др. – Москва : Московский педагогический 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454449
http://www.biblio-online.ru/bcode/454449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339


государственный университет (МПГУ), 2019. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580 

4. Бабосов, Е.М. Роль креативной личности в развитии сетевого общества / Е.М. Бабосов 

; Национальная академия наук Беларуси. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 301 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576436 

5. Вайсман, Д. Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме / 

Д. Вайсман ; под науч. ред. С. Щукиной ; пер. с англ. Н. Эдельман ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 305 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577616 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 
Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей, работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577616
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


образовательным 

ресурсам 
 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История и онтология науки» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  



При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступав Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


дисциплинам  

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История и онтология науки» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «История и онтология науки» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «История и онтология науки» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «История и онтология науки» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «История и онтология науки» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «История и онтология науки» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» заключается в освоение магистрами инструментов выявления объектов 

интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты 

промышленной собственности (изобретение, полезную модель и промышленный 

образец). 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной 

собственности; 
2. получение представления о содержании законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности;  
3. изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, 
техники и юриспруденции; 

4. получение теоретических знаний, формирование умений и навыков получения 

и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной 

собственности; 
5. получение представления об инновационной деятельности, внедрении 

достижений науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих 

эффективную работу учреждения, организации, предприятия; 
6. выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на 

приобретение патента; 
7. развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства; 
8. изучение особенностей разработки и реализации программ научных 

исследований в области патентования объектов интеллектуальной собственности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Управление современными медиапроектами» по 

направлению подготовки 42.04.01 Журналистика (уровень магистратуры) очной 

формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» базируется на знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся и 

полученных ими ранее в ходе освоения программного материала основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 
Изучение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплины (модуля)«Система защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации», прохождения практики «Научно-исследовательская работа», 

производственной и преддипломной практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции: УК-2; УК-6; ОПК-5 
В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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Код 
Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 
этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Знать: - методики самостоятельной 

научной работы;- инструментарий исследования; 
 

УК-2.2 Уметь:- собирать исследовательский 

материал; - обрабатывать документацию; 
 
УК-2.3 Владеть: - методами установления причинно-
следственных связей; - навыками обобщения 

материала; 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 
деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Знать: этический кодекс профессии  
УК-6.2 Уметь:  действовать в нестандартных 

ситуациях   
УК-6.3 Владеть: навыками нести ответственность за 

принятые решения 

ОПК-
5 

Способен для 

принятия 
профессиональн

ых решений 
анализировать 

актуальные тенденции 
развития 

медиакоммуникационн

ых 
систем региона, 

страны и мира, исходя 
из политических 

и экономических 
механизмов их 

функционирования, 
правовых и 

этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. 
Выявляет особенности 
политических, экономических 
факторов, правовых и этических норм, 
регулирующих развитие 
разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и региональном 
уровнях 

 
ОПК-5.2. 
При принятии 
профессиональных решений 
по подготовке текстов рекламы 
и связей с общественностью и 
(или) разработке и реализации 
иных коммуникационных 
продуктов использует 
выявленные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира.  

 
Разрабатывает 
коммуникационные продукты 
в сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
условий функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
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системы, правовых и 
этических норм регулирования 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
Практические занятия 2 2    
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 8 8    
Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
Форма промежуточной аттестации 

зачет 
заче

т 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
Объем учебных занятий составляет 8 часов. 
Объем самостоятельной работы – 60 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

 Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 1. Организационно-правовые 

основы патентования 
36 26 8 2 2 0 4 

2. 
Тема 1.1. Нормативно-правовое 

регулирование в сфере патентной 
11 9 2 1 0 0 1 
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деятельности 

3. 
Тема 1.2. Субъекты и объекты 

патентования 
11 8 3 1 0 0 2 

4. 
Тема 1.3. Система государственных и 

негосударственных органов в сфере 

патентования 
12 9 3 0 2 0 1 

5. 
Раздел 2. Порядок получения патента 

на объекты промышленной 

собственности 
36 26 8 4 0 0 4 

6. 
Тема 2.1. Порядок оформления и 

подачи заявки на получение патента 
12 8 4 2 0 0 2 

7. 
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки 

на получение патента на объект 

промышленной собственности 
12 9 3 2 0 0 1 

8. 
Тема 2.3. Особенности зарубежного 

патентования объектов промышленной 

собственности 
10 9 1 0 0 0 1 

 
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2 0 8 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Заочная форма обучения  

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 
ак

ти
в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

те
к
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

(п
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
),

 ч
ас

 

 

Раздел 1. 

Организационно-
правовые основы 

патентования 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Задачи 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. Порядок 

получения 

патента на 

объекты 

промышленной 

собственности 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Задачи 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 

часов 
52 24 

 
20 

 
4 

 
4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ 
 

Цель: закрепление полученных знаний об организационно-правовых основах 

патентования включающих в себя: структура государственных и не государственных 

органов, осуществляющих деятельность в сфере патентования, а также, изучение 

нормативных правовых актов в сфере патентной деятельности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, предмет и метод 

патентного права. Содержание права интеллектуальной собственности. Патентование 

как объект правового регулирования. Субъекты и объекты патентования. Содержание 

правоотношений в сфере защиты права интеллектуальной собственности. Источники 

патентного права в российской правовой системе. Содержание государственного 

управления в области защиты интеллектуальных права. Система органов, учреждений и 

организаций обеспечивающих защиту интеллектуальных прав. 
 
Тема 1.1.Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной 

деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система источников патентного права. 
2. Понятие смежных прав. 
3. Уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и 

смежных прав. 
4. Исключительное право на секретное изобретение. Изменение степени 

секретности и рассекречивание изобретений. 
 
Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие органы занимаются патентованием объектов интеллектуальной 

собственности? 
2. Основные направления деятельности Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС Роспатента)? 
3. Права и обязанности патентных поверенных. 
4. Какие объекты в сфере патентования вы знаете? 
 
Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере 

патентования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите уровни системы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 
2. Назовите в иерархическом порядке органы государственной власти, 

осуществляющих деятельность в сфере патентования объектов интеллектуальной 

собственности. 
3. Основные направления деятельности «Палаты по патентным спорам» 
4. Какие вопросы рассматривает суд по интеллектуальным правам? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
Форма практического задания: задачи. 
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Задача № 1. 
Признанный в установленном законом порядке недееспособным Коломацкий 

Алексей Викторович сделал несколько чертежей. Мать Коломацкого, назначенная судом 

опекуном последнего, показала чертежи одному из инженеров конструкторского бюро, в 

котором она работала. Ознакомившись с чертежами, он пояснил, что Коломацкий А.В. 

разработал устройство дистанционного параметрического мониторинга, которое может 

быть использовано для определения состояния здоровья человека на расстоянии. 

Инженер предложил матери Коломацкого подать в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку на выдачу патента 

на изобретение. 
Поскольку Коломацкий является недееспособным и не может самостоятельно 

осуществлять права автора изобретения, инженер порекомендовал матери Коломацкого, 

являющейся его опекуном, указать себя в качестве автора новшества. 
Имеет ли право мать Коломацкого указать себя в качестве автора новшества? 
 
Задача № 2. 
Существуют ли в действующем законодательстве положения, которые позволяют 

свести к минимуму вредные последствия такого рода поведения патентообладателей? 
ООО «Мэри Поппинс» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уходу за детьми и престарелыми людьми в 

дневное время суток. Через некоторое время в установленном законом порядке было 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мэри Поппинс», 

основной целью деятельности которого являлось строительство коттеджей и дачных 

поселков. 
ООО «Мэри Поппинс», оказывающее услуги по уходу, направило в адрес ООО 

«Мэри Поппинс», осуществляющей строительство, претензию с требованием прекратить 

нарушение принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и 

введение в заблуждение потребителей. 
Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уходу детьми и 

престарелыми людьми? 
 
Задача № 3. 
Кобяшева Елена Олеговна, сотрудник научно-исследовательского отдела АО 

«Косметическая компания «Красота», в рамках исполнения трудовых обязанностей 

разработала новое высокомолекулярное соединение, предназначенное для включения в 

состав косметических препаратов, направленных на омоложение кожи лица и шеи. О 

сделанной разработке Кобяшева Е.О. сообщила начальнику отдела. Кобяшева Е.О. 

гордилась сделанной ей разработкой и хотела приобрести известность в качестве автора 

созданного ей изобретения. Поэтому она была крайне разочарована и не согласна с 

решением руководства о сохранении информации касательно разработанного 

Кобяшевой соединения в тайне. Кобяшева Е.О. была уверена в необходимости 

патентования созданного ей новшества, в том числе, и в целях приобретения 

исключительного права на его использование. Охрана же информации о созданном 

изобретении в режиме ноу-хау, по ее мнению, не является достаточно надежной. 

Поэтому Кобяшева Е.О. решила лично подать заявку на выдачу патента в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
Имеет ли Кобяшева Е.О. право на получение патента? 
Имеет ли право руководство АО «Косметическая компания «Красота» на 

сохранение информации о сущности созданного работником изобретения в тайне? 
 
Задача № 4. 
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Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. 

Санкт-Петербурга». Также работники подготовили небольшую брошюру, в которой 

излагаются основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным 

транспортом. Брошюра написана на основе действующего законодательства. 
Можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом 

авторского права? 
 
Задача № 5. 
Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по 

физике. Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию 

и выплатило авторам 60% вознаграждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск 

учебника в свет был передан другому частному издательству. Авторы установили, что 

рукопись вторым издательством была утеряна. 
Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим 

автором, была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с 

наследниками умершего и коллективом авторов учебника. 
Вправе ли было издательство без их согласия передавать издание учебника 

другому издательству? 
 
Задача № 6. 
Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с 

издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия 

договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы 

поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив 

определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив 

срок издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы 

сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что 

поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие 

переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими 

правами не пользуются. 
Правомерны ли действия авторов учебного пособия? 
 
Задача № 7. 
Медведев Петр Федорович разработал новый способ автоматического 

регулирования рулевого управления автомобиля и получил патент на созданное им 

новшество. 
Турист из Франции Жерар Дюпон прибыл в Россию на автомобиле, в котором 

полностью использовалось изобретение Медведева П.Ф. Узнав об этом, Медведев П.Ф. 

потребовал от Жерара Дюпона прекратить использование изобретения, охраняемого на 

территории Российской Федерации в установленном законом порядке. 
Правомерны ли действия Медведева П.Ф.? 
 
Задача № 8. 
К патентному поверенному обратился заявитель по заявке на выдачу патента на 

полезную модель, по которой он получил запрос экспертизы. В запросе экспертиза 

указывала на то, что из общего уровня знаний без проведения поиска известно такое 

средство, выраженное формулой. В ответ на запрос заявитель скорректировал формулу 

изобретения. 
Правомерна ли такая корректировка формулы? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 9. 
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Открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» 

получило патент на новую эмульсию, отличающуюся способностью к наиболее 

глубокому проникновению в слои кожи. На базе созданной эмульсии была выпущена 

новая линия средств по уходу за кожей лица и шеи. Так как продукция пользовалась 

высоким спросом у российских потребителей, одна из компаний, занимающихся ее 
реализацией на территории РФ, – ООО «Торговый дом «Космотрейд», начала 

экспортировать косметику в Польшу. Узнав об этом, ОАО «Парфюмерно-косметическая 

фирма «Бьюти» обратилась к руководству экспортера с требованием незамедлительно 

прекратить вывоз продукции за рубеж. По мнению производителя, вывоз продукции в 

зарубежные страны может осуществляться только патентообладателем, либо с его 

разрешения третьими лицами. Поскольку ООО «Торговый дом «Космотрейд» 

разрешения на экспорт не получило, оно не имеет права вывозить продукцию за рубеж. 
Правомерны ли действия ООО «Торговый дом «Космотрейд»? Ответ 

обоснуйте. 
 
Задача № 10. 
Коркунов Александр Иванович и Зотов Артем Алексеевич, выполняя задание 

работодателя, создали устройство для уборки помещения. Поскольку работодатель не 

был заинтересован ни в патентовании изобретения, ни в сохранении его в тайне, заявку 

на изобретение подали сами разработчики и получили патент на устройство. 
По истечении некоторого времени с исковым заявлением в суд обратился 

начальник отдела, в котором работали Коркунов и Зотов, с требованием о включении его 

в число соавторов изобретения. Начальник указывал на то, что им осуществлялось общее 

руководство всеми работами, которые завершились созданием изобретения.  
Будет ли удовлетворен иск начальника отдела? Ответ обоснуйте. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Цель: получение знаний в сфере порядка получения патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Использовании на практике приобретенных 

умений и навыков, в том числе, по самостоятельному составлению заявки в 

Федеральный институт промышленной собственности на приобретение патента на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок подготовки, оформления 

и подачи заявки на получение патента на объект интеллектуальной собственности. 

Перечень и содержание документов для оформления патента предмет и метод. Способы 

подачи заявки на получение патента. Способы защиты права интеллектуальной 

собственности. Патентный поиск. Порядок, процедуры и сроки рассмотрения заявки на 

получение патента на объект промышленной собственности. Особенности защиты 

интеллектуальных прав в иностранных государствах. 
 
Тема.2.1 Порядок оформления и подачи заявки на получение патента. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Как осуществляется поиск заявок на приобретение патента на объект 

интеллектуальной собственности  на сайте Роспатента. 
2. Какими способами можно подать заявку? 
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3. Какие документы необходимо предоставить для получения патента на 

изобретение? 
4. Кто может подать заявку? 
 
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект 

промышленной собственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков порядок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в 

Роспатенте? 
2. Каким образом осуществляется формальная экспертиза заявки? 
3. Как осуществляется экспертиза заявки по существу? 
4. Что такое патентный поиск? 
5. Сроки рассмотрения заявки? 
 
Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной 

собственности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Будет ли осуществляться охрана объектов интеллектуальной собственности на 

территории всех государств, если не будут совершены необходимые для этого действия, 
а патент получен на территории РФ? 

2. Каким образом в большинстве стран мира предоставляется правовая охрана 

объектов ИС? 
3. Помимо подачи заявки напрямую в национальное патентное ведомство того 

или иного государство, по каким еще процедурам может быть получена, правовая охрана 

объектов ИС в этом государстве? 
4. Перечислите основные источники информации об охране и защите прав на 

объекты ИС в зарубежных странах. 
5. Какую информацию следует принимать во внимание Российским 

правообладателям, выходящим на зарубежные рынки. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  задачи. 
 
Задача № 1. 
ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее 

идентичным фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). 

Поскольку продукция отличалась высоким качеством, общество с ограниченной 

ответственностью попыталось завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт 

продукции в страны восточной Европы. 
Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, 

производимой ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими 

ценами. Цены, по которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были 

значительно ниже отечественных. Таким положением дел решило воспользоваться ООО 

«Спекулянт», которое осуществляло закупку мебели за рубежом и реализацию ее на 

территории РФ по ценам ниже, чем от производителя. 
Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО 

«Спекулянт» требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на товарный знак.  
Правомерно предъявляемое ООО «Три сосны» требование? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 2. 
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Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске 

летней коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия 

заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все 

произведения, в том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право 

принадлежит самим авторам. 
Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 

трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 

результатов труда авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация 

считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не 

произведения, охраняемые авторским правом. 
Права ли администрация предприятия в данном споре? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в 

арбитражный суд с иском об обвязывании общества с ограниченной ответственностью 

«Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом 

товарного знака «Русский Климат». 
Будут ли удовлетворены судом требования истца? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 4. 
Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения 

металлических изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном 

бюллетене Роспатента о выдаче патента, в Роспатент обратился Торев с возражением 

против выдачи патента. В возражении отмечалось, что один отличительный признак 

изобретения известен из статьи в одном из специальных журналов. Второй и третий 

признаки реализованы в устройстве, изготовленном до подачи Кузиным заявки. 
Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 5. 
Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, 

обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова 

В.Н. опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 
марта 2018 года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и 

многие коллеги рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К 

мнению коллег Татьяны Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 

августа 2019 г. обратилась к патентному поверенному с просьбой оформить документы, 

необходимые для получения патента на таблетку. 
Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не 

может быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает 

требованию новизны. 
Прав ли патентный поверенный? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 6. 
По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, 

за что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм 

валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. 
Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны. 
Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения 

с ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру? 
Ответ обоснуйте. 

 
Задача № 7. 
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Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. 

А. в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными 

нарушениями п. 1 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 
В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО 

«Фирма курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен 

агитационный печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого 

помещена статья «Лишнее звено». Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации 

к этой статье помещено изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., 

агитационного печатного материала. Оригинал-макет листовки является произведением, 

авторские права на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной 

собственностью. 
Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 8. 
ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в 

установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось 

изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке 

помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление 

игрушек, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение 

потребителей. 
Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке 

помещений? Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 9. 
Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор 

ООО «Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также 

обратился с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является 

автором изобретения, и больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после 

создания программы уволился. 
Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? 

Ответ обоснуйте. 
 
Задача № 10. 
Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. 

Поскольку работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, 

Кравчук Анастасия Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении 

дизайна устройства. 
Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

для выдачи патента на изобретение, Кравчук А.М.  потребовала указания себя в заявке 

на изобретение в качестве одного из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел 

указывать ее в числе авторов устройства, поскольку считал Кравчук А.М.  вклад в 

создание изобретения незначительным. 
Прав ли Иванов М.П.? Ответ обоснуйте. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 
(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
Компе

тенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 знает основные 

принципы, законы и категории 

права; 

Этап формирования 

знаний 

УК-2.2 использует правовые 

знания для оценки и анализа  
явлений и фактов 

управленческой деятельности, 

тенденций развития 

управленческой деятельности в 

сфере коммуникаций; 

Этап формирования 

умений 

УК-2.3 имеет навыки  правового 

анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
УК-6 Способен 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 

собственной 
деятельности и 

способы ее 
совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Знать: этический кодекс 

профессии  
Этап формирования 

знаний 

УК-6.2 Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях   
Этап формирования 

умений 

УК-6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые 

решения 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен 

осуществлять  
коммуникаци

онные 
кампании и 

мероприятия 
 

ОПК5.1. понимает принципы 

функционирования 

маркетинговых коммуникаций, 

принципов и технологий 

взаимодействия с медиа, 

технологиями организации 

мероприятий  

Этап формирования 

знаний 

ОПК5.2. применяет знания 

относительно технологий 

осуществления 

коммуникационных кампаний и 

Этап формирования 

умений 
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мероприятий в планировании и 

проектировании коммуникации  

ОПК5.3. имеет навык работы с 

аудиторией, публичных 

презентаций и выступлений, 
деловых переговоров. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2, УК-6, 
ОПК-5 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов; 
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения – 7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0-4 баллов 
УК-2, УК-6, Этап Аналитическое 1) свободно справляется с 
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ОПК-5 формирования 

умений 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 
 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9-10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании – 7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению – 
5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания – 0-4 баллов 
УК-2, УК-6, 

ОПК-5 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9-10 баллов; 
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умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании–7-8 баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению– 
5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы – 0-4 баллов 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Теоретический блок вопросов для проведения зачета(Разделы 1, 2): 
1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 
2. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 
3. Институт патентного права, особенности правовой охраны 
4. Принципы института патентного права. 
5. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 
6. Институт специального права и его принципы. 
7. Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов 

правовой охраны. 
8. Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности. 
9. Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности. 
10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
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11. Понятие интеллектуальной собственности. 
12. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 
13. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
14. Система источников патентного права в РФ. 
15. Система источников права промышленной собственности в РФ. 
16. Объекты специальной правовой охраны: особенности, виды. 
17. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 
18. Существенные условия авторского договора. 
19. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
20. Исключительные имущественные права. 
21. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности в международных 

соглашениях 
22. Смежные права и их правовая охрана. 
23. Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав 

нематериальных активов. 
24. Личные неимущественные права автора. 
25. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
26. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции 

(товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности. 
27. Объекты патентного права. 
28. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности. 
29. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 
30. Способы передачи прав на использование изобретений. 
31. Субъекты патентного права 
32. Субъекты смежных прав. 
33. Понятие контрафакции 
34. Ответственность за нарушение патентных прав 
35. Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной 

собственности. 
36. Свободное использование объектов патентного права. 
37. Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности. 
38. Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса 

предприятия. 
39. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 
40. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 
41. Институт патентного права и его особенности. 
42. Институт специального права и его особенности. 
43. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов 

правовой охраны. 
44. Система источников правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности. 
45. Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности. 
46. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
47. Понятие интеллектуальной собственности. 
48. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 
49. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
50. Система источников патентного права. 
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51. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности. 
52. Система источников права промышленной собственности. 
53. Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды. 
54. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 
55. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
56. Исключительные имущественные права. 
57. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности. 
58. Передача прав на использование изобретения. 
59. Субъекты патентного права. 
60. Правовой статус патентных поверенных. 
61. Приобретение статуса патентного поверенного. 
62. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 
1. Понятия «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной 

собственности» не являются … 
1) разнородными; 
2) Тождественными; 
3) неадекватными. 
2. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое 

распространение в научном и правовом обороте в … 
1) 2000 году; 
2) 2008 году; 
3) 1992 году; 
4) 1991 году. 
3. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия 

правообладателей и  без выплаты их вознаграждения, в частности … 
1) для цитирования в форме; 
2) для представления зрителям; 
3) для показа по телевидению; 
4) исключительно в целях обучения или научного исследования. 
4. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым. 
1) оригинальным; 
2) промышленно применимым; 
3) имеет изобретательский уровень, промышленно применимо; 
4) эстетичным. 
5. Права, на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой 

концессии: 
1) знак обслуживания; 
2) товарный знак; 
3) секрет производства (ноу-хау); 
4) все вышеперечисленное. 
6. Авторы – создатели творческих решений, патентообладатели, их 

правопреемники, патентное  ведомство и т.д. являются субъектами… 
1) смежных прав; 
2) авторского права; 
3) неимущественных прав; 
4) патентного права; 
7. Объектами патентных прав являются: 
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1) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 
2) программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем; 
3) способы клонирования человека и его клон; 
4) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в 

сфере художественного конструирования. 
8. Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться: 
1) к группе изобретений, как связанных, так и не связанных между собой; 
2) к одному изобретению; 
3) к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый изобретательский замысел; 
4) к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют 

единый изобретательский замысел. 
9. Авторское право не распространяется на … 
1) идеи; 
2) концепции; 
3) системы; 
4) все ответы правильные. 
10. Авторское право, по общему правилу, действует в течение… 
1) всей жизни автора; 
2) постоянно; 
3) 25 лет после смерти автора; 
4) всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о бально-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 – балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о бально-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 
1. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12825-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469220  

2. Соснин, Э.А. Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, 

В.Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456148  

6.2. Дополнительная литература 
1. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум 

для вузов / П.Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450336  

2. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / Л. А. Новоселова 

[и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 343 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11135-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469283  
3. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование: учебное пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; под 

редакцией И.А. Близнеца, В.А. Зимина; ответственный редактор Г.И. Тыцкая. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05063-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454173  

4. Щербак, Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. 

Авторское право и смежные права: учебное пособие для вузов / Н.В. Щербак. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10604-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456442  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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публикаций 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Официальный сайт компании «Консультант Плюс»www.consultant.ru 
Официальный сайт компании «Гарант»www.garant.ru 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала, нормативных правовых актов и материалов 
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судебной практики в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение результатов выполнения заданий и решения практических 

задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 
Персональные компьютеры; 
Доступ к интернет 
Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

9.3. Информационные справочные системы 
Консультант Плюс. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
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Для изучения дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (магистр) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности»применяются различные образовательные технологии, 

в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
При освоении дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.). 
По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 

может осуществляться исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» заключается в 

формировании у обучающихся знаний в области организации проектной деятельности в 

органах власти и управления проектом на всех этапах его жизненного цикла, основ 

стратегического планирования деятельности органа власти, в том числе посредством 

организации, разработки и реализации управленческих решений; обеспечения 

осуществления контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного 

подхода. 
Задачи дисциплины (модуля). 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, консультационной, 

информационно-аналитической, проектной и научно-исследовательской видах 

деятельности): 
1. быть способным управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
2. быть способным осуществлять стратегическое планирование деятельности 

органа власти;  
3. быть способным организовывать разработку и реализацию управленческих 

решений; обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

основе риск-ориентированного подхода; 
4. быть способным организовывать проектную деятельность; моделировать 

административные процессы и процедуры в органах власти. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 
Дисциплина (модуль) «Управление проектами и программами» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) заочной и 

заочной с применением ДОТ формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения «Социология 

управления», «Стратегическое управление организацией», «Управление человеческими 

ресурсами». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
 «Муниципальное управление в сфере туризма»,  
 «Маркетинг территории»,  
 «Управление социально-экономическим развитием муниципального образования», 
 «Социальное проектирование в системе муниципального управления». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-2; ОПК-2; ОПК-6 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенц

ий 

Код 

компет

енции 

Формулировк

а компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсал

ьная 

компетенц

ия 

(Разработк

а и 

реализация 

проектов) 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует 

на основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления; 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы и план 

реализации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации 
проекта; 

УК-2.3. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта; 

УК-2.4. Разрабатывает 

критерии и показатели 

оценки проекта 

Знать: основы реализации 

проектного управления 
 
Уметь: разрабатывать 
концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы и план 

реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации проекта; 
разрабатывать критерии и 

показатели оценки проекта. 
 
Владеть: навыками 

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Общепроф

ессиональн

ая 

компетенц

ия 

(Разработк

а и 

реализация 

управленче

ских 

решений) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности 

органа власти; 

организовыват

ь разработку и 

реализацию 

управленчески

х решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-

ОПК-2.1 Осуществляет 

стратегическое и 

тактическое 

планирование 

деятельности органа 

муниципальной власти 

ОПК-2.2 Способен 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения в различных 

направлениях 

муниципального 

Знать: стратегическое и 

тактическое планирование 

деятельности органа 

муниципальной власти 

Уметь: принимать и 

реализовывать 

управленческие решения в 

различных направлениях 

муниципального 

управления, а также 

осуществлять контрольно-
надзорную деятельность в 

ходе исполнения 

управленческих решений  



 
6 

надзорной 

деятельности 

на основе 

риск-
ориентированн

ого подхода;  

 

управления, а также 

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность в ходе 

исполнения 

управленческих 

решений 

ОПК-2.3 Использует 

риск-ориентированный 

подход в контрольно-
надзорной 

деятельности в 

практике 

муниципального 

управления  

Владеть: риск-
ориентированным 
подходом в контрольно-
надзорной деятельности в 

практике муниципального 

управления 

Общепроф

ессиональ

ная 

компетенц

ия 

(Проектна

я 

деятельно

сть в 

органах 

публичной 

власти) 

ОПК-6 Способен 

организовыват

ь проектную 

деятельность; 

моделировать 

административ

ные процессы 

и процедуры в 

органах власти 

 

ОПК-6.1 Способен 

организовать 

проектную 

деятельность в 

муниципальном органе 

власти 

ОПК-6.2 Анализирует 

риски внедрения 

результатов 

социальных проектов и 

моделирует процедуру 

реализации проектов в 

муниципальной 

практике 

ОПК-6.3 Моделирует 

административные 

процессы и процедуры 

в органах 

муниципальной власти 

Знать: административные 

процессы и процедуры в 

органах муниципальной 

власти. 

Уметь: анализировать 
риски внедрения 

результатов социальных 

проектов и моделирует 

процедуру реализации 

проектов в муниципальной 

практике. 

Владеть: навыками 

организации проектной 
деятельности в 

муниципальном органе 

власти 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 
 

 
 
 
 
Заочная форма обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
Уст. 

сессия 
1       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 
16 8 8       

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2       
Практические занятия 2 0 2       
Лабораторные занятия 0 0 0       
Иная контактная работа 8 4 4    
Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 0 0 0    

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 52 28 24       

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  4 - 
Зачет 

(4)       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36       

 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 
 

      
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 
16 16 

 
      

Учебные занятия лекционного типа 6 6 
 

      
Практические занятия 2 2 

 
      

Лабораторные занятия 0 0 
 

      
Иная контактная работа 8 8     
Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 0 0     

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 47 47 
 

      

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  9 
Зачет 

(9)        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Устан. сессия)  
Раздел 1.1 Раздел 1.1 

Процедуры управления 

проектом на этапах его 

жизненного цикла 

36 28 8 4 0 0 4 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
0      

 0 

Общий объем, часов 36 28 8 4 0 0 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации 
-  

Модуль 2 (Семестр 1) 
Раздел 1.2 Основы 

управления программой 

и портфелем проектов 

36 24 8 2 2 0 4 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

 0 

Общий объем, часов 36 24 8 2 2 0 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Заочной формы обучения с применением ДОТ 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 1)  
Раздел 1.1 Раздел 1.1 

Процедуры управления 

проектом на этапах его 

жизненного цикла 

36 24 8 4 0 0 4 0 

Раздел 1.2 Основы 

управления программой 

и портфелем проектов 

36 23 8 2 2 0 4 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9      

 0 

Общий объем, часов 72 47 16 6 2 0 8 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1 (Устан. сессия) 

Раздел 1.1. 

Процедуры 

управления 

проектом на 

этапах его 

жизненного 

цикла 

28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

28 14 
 

12 
 

2 
 
 

Модуль 2 (Семестр 1) 

Раздел 1.2. 
Основы 

управления 

программой и 

портфелем 

проектов 

24 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 
Расчетно-

практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

24 12 
 

10 
 

2 
 
 

Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

52 26 
 

22 
 

4 
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Заочной формы обучения с применением ДОТ 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Модуль 1 (Семестр 1) 
Раздел 1.1 

Процедуры 

управления 

проектом на этапах 

его жизненного 

цикла 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 Основы 

управления 

программой и 

портфелем проектов 23 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 
Расчетно-

практическое 
задание 

2 

Компьютерное 

тестирование или 
иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
47 22  21  4 

 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Проект как объект управления. Особенности управления проектами 

в коммерческом секторе, в органах публичной власти. 
Цель: сформировать умение управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-
2); осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; организовывать 

разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление 

контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода (ОПК-2) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки, классификация проектов, ключевые понятия 

проектного управления и их взаимосвязь. Управление проектом. Преимущества проектного 

управления. Проект как объект управления в органах власти. Проектный подход как 

инструмент повышения эффективности деятельности органов власти. Особенности 

проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от бизнес-структур. 
 
Тема 1. Проект как объект управления в органах власти. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие проекта согласно стандартам проектного управления. Проект как бизнес-
процесс 

2. Отличия традиционного менеджмента и проектного управления. 
3. Классификация проектов в органах публичной власти. 
4. Ключевые понятия проектного управления и их взаимосвязь, согласно национальным 

стандартам проектного управления. 



 
12 

5. Понятие управление проектом. Ключевые процессы в управлении проектами. 
6. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 

 
Тема 2. Проектный подход как инструмент повышения эффективности 

деятельности органов власти. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношение понятий программа и проект в органах публичной власти. 
2. Преимущества использования методологии проектного управления в органах власти. 
3. Особенности управления проектами в государственном и муниципальном секторе. 
4. Особенности проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от бизнес-

структур. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 

Пример тем рефератов для раздела 1.1. 
1. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 
2. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 
3. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
4. Проблемы в процессе внедрения проектного управления и способах их 

преодоления. 
5. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 
6. Проектно-целевая модель управления. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??) Укажите особенности управления проектами, присущие государственной власти (??) 

Одиночный выбор 
(?) более эффективное использование ресурсов, государственного бюджета 
(?) достижение запланированных результатов в более короткие сроки 
(?) улучшение вертикальных и горизонтальных связей 
(!) направленность на социальный эффект, а не получение выгод 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Основы управления программой и портфелем проектов. 

Национальные проекты. Государственные программы. 
Цель: организовывать проектную деятельность; моделировать административные процессы 

и процедуры в органах власти (ОПК-6). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основы управления программой. Сущность управления портфелем проектов. Цели и 

этапы управления портфелем проектов. Формирование портфеля проектов. Жизненный цикл 

управления портфелем проекта. Национальный проект «Образование». Национальный 

проект «Здравоохранение». Национальный проект «Демография». Национальный проект 

«Культура». Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Национальный проект «Жилье и городская среда». Национальный проект «Экология». 

Национальный проект «Наука». Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Национальный 

проект «Международная кооперация и экспорт». Комплексный план модернизации и 
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расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Тема 1. Основы управления программой. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 

54871―2011. 
2. Организация управления программой. 
3. Процесс инициации программы. 
4. Процессы планирования программы. 
5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
6. Процесс завершения программы. 

 
 
Тема 2. Сущность управления портфелем проектов. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность управления портфелем проектов. 
2. Организация управления портфелем проектов. 
3. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
4. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
5. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
6. Ключевые цели национальных проектов. 
7. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
8. Программы и планы развития российских территорий. 
9. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
10. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из 

нацпроектов). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 

создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Работу 

оформить в виде доклада объемом не менее 7 страниц. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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(??)Программа – это …(??) Одиночный выбор 
(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на 

достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 
(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим 

важным целям организации 
(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, 

финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы 
результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным 

затратам как по качественным, так и по количественным показателям 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: основы реализации 

проектного управления 
Этап формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы и план 
реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации проекта; 

разрабатывать критерии и 

показатели оценки 

проекта. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

мониторинга хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

стратегическое 

планирование 

деятельности 

Знать: стратегическое и 

тактическое 

планирование 

деятельности органа 

муниципальной власти 

Этап формирования 

знаний 
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органа власти; 

организовывать 

разработку и 

реализацию 

управленческих 

решений; 

обеспечивать 

осуществление 

контрольно-
надзорной 

деятельности на 

основе риск-
ориентированного 

подхода; 
 

Уметь: принимать и 

реализовывать 

управленческие решения 

в различных 

направлениях 

муниципального 

управления, а также 

осуществлять 

контрольно-надзорную 

деятельность в ходе 

исполнения 

управленческих решений 

Этап формирования 

умений 

Владеть: риск-
ориентированным 

подходом в контрольно-
надзорной деятельности в 

практике муниципального 

управления 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность; 

моделировать 

административные 

процессы и 

процедуры в 

органах власти 
 

Знать: административные 

процессы и процедуры в 

органах муниципальной 

власти. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

риски внедрения 

результатов социальных 

проектов и моделирует 

процедуру реализации 

проектов в 

муниципальной практике. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации проектной 

деятельности в 

муниципальном органе 

власти 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-6 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
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( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

УК-2; ОПК-2; 
ОПК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 



 
17 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие проекта согласно стандартам проектного управления. Проект как бизнес-
процесс 

2. Классификация проектов в органах публичной власти. 
3. Понятие управление проектом. Ключевые процессы в управлении проектами. 
4. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 
5. Соотношение понятий программа и проект: отличия, особенности управления.  
6. Преимущества использования методологии проектного управления в органах власти. 
7. Особенности управления проектами в государственном и муниципальном секторе. 
8. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 
9. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
10. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ 

Р 54871―2011. 
11. Организация управления программой. 
12. Процесс инициации программы. 
13. Процессы планирования программы. 
14. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
15. Процесс завершения программы. 
16. Сущность управления портфелем проектов. 
17. Организация управления портфелем проектов. 
18. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля 

проектов. 
19. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
20. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
21. Основные цели управления портфелями проектов 
22. Перегрузка проектами и способы оптимизации. 
23. Расстановка и управление приоритетами проектов. 
24. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
25. Программы и планы развития российских территорий. 
26. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
27. Ключевые цели национальных проектов. 
28. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 
 

Аналитическое задание 
1. Укажите требования к постановке целей проекта. Обоснуйте свой ответ. 
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2. Какие стандарты регламентирую управление программой и портфелем проектов? 

Укажите их ключевые элементы содержания. 
3. Обоснуйте отличия традиционного менеджмента и проектного управления. 
4. Проведите анализ ключевых понятий проектного управления и их взаимосвязь. 
5. Раскройте особенности проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от 

бизнес-структур. 
6. Раскройте специфику отношений между группой управления портфелями проектов, 

спонсорами проектов, офисом управления проектами и менеджерами 

проектов/программ. 
7. Проанализируйте риски реализации национального проекта на примере одного из 

нацпроектов. 
8. Проанализируйте проблемы в процессе внедрения проектного управления в 

организации/органах власти и способы их преодоления. 
9. Раскройте ключевые черты проектно-целевой модели управления. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00725-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450229 (дата обращения: 09.05.2020). 

2. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/4701485.1.2. 

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 485 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450664 (дата обращения: 09.05.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного ресурса 
Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 
1 Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время 

Электронная библиотека 
диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 
полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

2 Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база 

для исследований и учебных 

курсов в области экономики, 

управления, 
социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 
других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается 

на базе Научно-
исследовательского 

вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

3 Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

4 Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

5 Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому 
количеству научных 

дисциплин, который содержит 

полную информацию о 
научных журналах в 

http://cyberleninka.ru/journa
l 
100% доступ 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 
6 Единое окно 

доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система 

предоставляет свободный 

доступ к каталогу 

образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-
методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

7 Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-
образовательного назначения, 

оформленные в виде 

электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и 
учебным пособиям, 

хрестоматиям и 

художественным 

произведениям, историческим 

источникам и научно-
популярным статьям, 

справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 

8 Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека 

открытого доступа 

(монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и 

программами» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
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рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 
Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  
Доступ к 5493 журналам 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 
ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

ЭБС издательства 

«Лань» 
Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

ЭБС 

«Библиороссика» 
Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

База данных 

EastView 
Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 
База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 

сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 
"Russian Higher 

Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  
"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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Университета. 
Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 
Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 

электронное хранилище 

цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и 

практике российской 

государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по 

регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационно-
управленческой, педагогической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в социальной 

сфере; 
2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности в социальной сфере; 
3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Иностранный язык академического и профессионального 

взаимодействия» реализуется в обязательной части основной образовательной программы 

по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, очной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной дисциплины 
«Иностранный язык» по программе бакалавриата. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
4, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

УК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует общение 

в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, 

используя современные 

коммуникационные технологии 
УК-4.2. Составляет в 
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профессионального 

взаимодействия 
соответствии с нормами 

русского языка деловую 

документацию разных жанров 
УК-4.3. Составляет типовую 

деловую документацию для 

академических и 

профессиональных целей на 

иностранном языке 
УК-4.4 Создает различные 

академические или 

профессиональные тексты на 

иностранном языке 
УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской 

и проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее 

подходящий формат 
УК-4.6. Представляет 

результаты исследовательской 

и проектной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, участвует в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на иностранном языке 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1-3 семестрах, составляет 6 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрены зачеты и дифференцированный зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    
Практические занятия      
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 14 14    
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
Форма промежуточной аттестации зачет заче    
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т 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
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Модуль 1 (Семестр 1) Аннотирование и реферирование иноязычной специальной 

литературы  
Раздел 1. Аннотирование 

иноязычной специальной 

литературы. Тема 1. 
Sociology in human 
interactions. 

16 13 3 1   2 

Раздел 1. Аннотирование 

иноязычной специальной 

литературы. Тема 2. 
Conflict of interest. 

17 13 4 1   4 

Раздел 2. Реферирование 

иноязычной специальной 

литературы. Тема 1. 
Scientific research: natural or 
social phenomenon. 

17 13 4    4 

Раздел 2. Реферирование 

иноязычной специальной 

литературы. Тема 2. 
History of scientific thought. 

17 13 4    4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16    14 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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Модуль 1. Аннотирование и реферирование иноязычной специальной литературы, 
семестр 1 

Раздел 1. 
Аннотирование 

иноязычной 

специальной 

литературы. 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

10 

Тексты для 

аннотирования 
6 

Письменная 

контрольная 

работа 

Раздел 2. 
Реферирование 

иноязычной 

специальной 

литературы. 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

10 

Тексты для 

реферирования 
6 

Письменная 

контрольная 

работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

52 20 
 

20 
 

12 
 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. Аннотирование иноязычной специальной литературы. 
Цель: сформировать компетенцию составлять аннотации иноязычной специальной 

литературы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Изучение базовых понятий аннотирования. Понимание различий видов 

компрессии текста при составлении аннотаций. 
2. Изучение видов аннотаций.  
3.  Структура, содержание и особенности аннотаций. Назначение и виды аннотаций. 
4. Изучение основных рекомендуемых алгоритмов при аннотировании. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить аннотацию статьи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: тексты для аннотирования 

Пример текста для аннотирования: 
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Sociology in human interactions 
The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. Sociology is the 

systematic study of social behavior and human groups. It focuses primarily on the influence of 
social relationships upon people's attitudes and behavior and on how societies are established and 
change. As a field of study, sociology has an extremely broad scope and it deals with families, 
gangs, business firms, political parties, schools, religions, labor unions, etc. It is concerned with 
love, poverty, conformity, discrimination, illness, alienation, overpopulation and community. 

The Sociological Imagination. In attempting to understand social behavior, sociologists rely 
on unusual type of creative thinking, sociological imagination, i.e.an awareness of the relationship 
between an individual and the society. Thus instead of simply accepting the fact that movie stars 
and rock stars are the «royalty» of human society, we could ask, in a more critical sense, why we 

are not as interested in meeting outstanding scientists, or elementary school teachers, or architects. 
Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 

Sociology and Social Sciences. The term science refers to the body of knowledge obtained 
by methods based upon systematic observations. The sciences are commonly divided into natural 
and social sciences. Natural scienceis the study of the physical features of nature and the ways in 
which they interact and change. Astronomy, biology, chemistry, geology and physics are all natural 
sciences.Social science is the study of various aspects of human society. The social sciences include 
sociology, anthropology, economics, history, psychology and political sciences. 

These academic disciplines have a common focus on the social behavior of people, yet each 
has a particular orientation in studying such behavior. Anthropologists usually study cultures of the 
past and preindustrial societies that remain in existence today. Economists explore the ways in 
which people produce and exchange goods and services. Historians are concerned with the peoples 
and events of the past and their significance for us today. Political scientists study international 
relations, the workings of government and the exercise of power and authority. Psychologists 
investigate personality and individual behavior. In contrast to other social sciences, sociology 
emphasizes the influence that society has on people's attitudes and behavior. Humans are social 
animals; therefore, sociologists scientifically examine our social relationships with other people. 

To better illustrate the distinctive perspectives of the social sciences, let us examine 
sociological and psychological approaches to the issue of gambling. Viewed from the perspective of 
psychology, gambling represents an escape into a fantasy world where great fortune can be attained 
easily. By contrast, sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 
Participants in gambling establish friendship groups. For such persons gambling is a form of 
recreation and may even be their primary social activity. This example shows that by viewing social 
phenomena from several perspectives, we can enhance our understanding of human behavior. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
письменная контрольная работа. 

Вариант письменной контрольной работы: 
Вариант 1. Составить аннотацию текста .Объем текста —1200 - 1500 п.з. Время: 

90 мин. 
 
Responsibility to staff members. You are responsible for making sure everyone is treated 

fairly in all dealings with the program; that everyone is paid for the work she does; that everyone 
has a reasonable amount of control over her job; and that everyone has the opportunity to continue 
to develop her skills and effectiveness through staff development and/or supervision. You are also 



 
9 

responsible for protecting staff from harm to the extent possible, and for warning and training them 
if some physical or other danger is part of their jobs. 

Responsibility to participants. You are responsible for trying, throughout the life of the 
program, to provide the best and most effective services possible. This means constantly searching 
for better methods and ideas; paying attention to participant feedback; building on program 
successes; and acknowledging, learning from, and correcting program weaknesses. You are also 
responsible for respecting participants' rights, and for treating all with the respect due them, not 
only as program participants, but also as human beings. 

Responsibility to the community. You are responsible for trying to understand and meet the 
needs of the community; for being responsive to community attitudes and opinions (without 
compromising your own mission or philosophy); and for trying, through your intervention, to 
improve the quality of life in some way for both program participants and the community as a 
whole. The participatory nature of community interventions that these obligations imply can also 
raise ethical questions. It usually makes both ethical and practical sense to involve the target 
population and/or the community at large in planning a community program. There are many good 
reasons for this involvement -- fostering community ownership of the program, having the input of 
people with a sense of community history, respecting people enough to pay attention to what they 
say they need, etc. -- but there can be drawbacks as well. 

 
Вариант 2 . Составить аннотацию текста .Объем текста —1200 - 1500 п.з. Время: 

90 мин. 
Workload/Limited Resources 
Social workers in almost all states have seen their workloads increase over time. This is 

mostly due to bigger caseloads, but other factors such as greater paperwork and disclosure 
requirements, as well as having to search longer and harder to find services for clients because of 
cuts in government funding for many social programs, have also led to significantly increased 
workloads for social workers. A quarter of the respondents in a 2007 National Association of Social 
Workers Membership Workforce Study reported that the heavy workload was a major job-related 
stress. 

Stress/Compassion Fatigue 
Social workers generally report high levels of job-related stress. This stress is certainly 

related to high workloads and challenging clients, but compassion fatigue also plays a role for 
many social workers. Compassion fatigue is also known as secondary traumatic stress disorder, and 
manifests as a gradual lessening of a formerly strong compassion for the suffering of others. It is 
often described as a kind of "emotional depletion," and is also relatively frequent in other helping 
professions, such as nursing, for example. 

Professional and legal issues. Many of the health and human service professions often 
involved in community interventions are held to specific codes of ethics by their professional 
certification or licensure organizations. The American Medical Association, the American Bar 
Association, the American Psychological Association, the National Association of Social Workers 
and many other professional associations have detailed ethical standards their members are 
expected to adhere to. If members of the profession violate these standards, they can be disciplined, 
or even lose their licenses to practice. 

 
РАЗДЕЛ 2. Реферирование иноязычной специальной литературы. 
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Цель: сформировать компетенцию реферирования иноязычной специальной 

литературы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Изучение базовых понятий реферирования. Понимание различий видов 

компрессий при составлении рефератов. 
2. Изучение видов рефератов: информативные, индикативные; монографические; 

сводные; обзорные. Особенности автореферата.  
3.  Изучение составных частей реферата. 
4.  Структура, содержание реферата и предъявляемые требования к данному виду 

работ. 
5. Изучение основных рекомендуемых алгоритмов при реферировании. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить реферат по 2-3 статьям на актуальную тему в профессиональной 

области. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: тексты для реферирования 

Пример текста для реферирования: 
Sociology is the systematic study 
The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. Sociology is the 

systematic study of social behavior and human groups. It focuses primarily on the influence of 
social relationships upon people's attitudes and behavior and on how societies are established and 
change. As a field of study, sociology has an extremely broad scope and it deals with families, 
gangs, business firms, political parties, schools, religions, labor unions, etc. It is concerned with 
love, poverty, conformity, discrimination, illness, alienation, overpopulation and community. 

The Sociological Imagination. In attempting to understand social behavior, sociologists rely 
on unusual type of creative thinking, sociological imagination, i.e.an awareness of the relationship 
between an individual and the society. Thus instead of simply accepting the fact that movie stars 
and rock stars are the «royalty» of human society, we could ask, in a more critical sense, why we 
are not as interested in meeting outstanding scientists, or elementary school teachers, or architects. 
Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 

Sociology and Social Sciences. The term science refers to the body of knowledge obtained 
by methods based upon systematic observations. The sciences are commonly divided into natural 
and social sciences. Natural scienceis the study of the physical features of nature and the ways in 
which they interact and change. Astronomy, biology, chemistry, geology and physics are all natural 
sciences.Social science is the study of various aspects of human society. The social sciences include 
sociology, anthropology, economics, history, psychology and political sciences. 

These academic disciplines have a common focus on the social behavior of people, yet each 
has a particular orientation in studying such behavior. Anthropologists usually study cultures of the 
past and preindustrial societies that remain in existence today. Economists explore the ways in 
which people produce and exchange goods and services. Historians are concerned with the peoples 
and events of the past and their significance for us today. Political scientists study international 
relations, the workings of government and the exercise of power and authority. Psychologists 
investigate personality and individual behavior. In contrast to other social sciences, sociology 
emphasizes the influence that society has on people's attitudes and behavior. Humans are social 
animals; therefore, sociologists scientifically examine our social relationships with other people. 
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To better illustrate the distinctive perspectives of the social sciences, let us examine 
sociological and psychological approaches to the issue of gambling. Viewed from the perspective of 
psychology, gambling represents an escape into a fantasy world where great fortune can be attained 
easily. By contrast, sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 
Participants in gambling establish friendship groups. For such persons gambling is a form of 
recreation and may even be their primary social activity. This example shows that by viewing social 
phenomena from several perspectives, we can enhance our understanding of human behavior. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

письменная контрольная работа. 
Вариант письменной контрольной работы: 

Вариант 1. Составить реферат статьи. Объем текста —1200 - 1500 п.з. Время: 90 

мин. 
What are the ethical issues that need to be considered, and how do they play out in 

community interventions? 
Ethical behavior in community interventions relates to the treatment of people, information, 

and money, and to the general actions of the workers and the organization or initiative, even when 
they are not dealing directly with the community. 

CONFIDENTIALITY 
Probably the most familiar of ethical issues  is the expectation that communications and 

information from participants in the course of a community, intervention or program (including 
conversations, written or taped records notes, test results, etc.) will be kept confidential. Programs' 
legal responsibilities in this, area may vary, but as a general rule, confidentiality is the best policy. It 
protects, both participants and the organization from invasion of privacy, and establishes a bond of 
trust between the participant and the program. In all circumstances, ethical treatment of participants 
demands that they be informed about the program's confidentiality policies. 

In most cases, they then have the choice of not participating if they are unhappy with those 
policies; in the case of court-mandated participation, at least they will know what to expect. All of 
which brings us to the next two issues, which may intertwine with confidentiality and each other: 
consent and disclosure. 

РАЗДЕЛ 3. Презентация актуальной проблемы социальной работы. 
Цель: сформировать компетенцию осуществления коммуникации в устной форме 

(презентация) на русском и иностранном языках по актуальным научным проблемам. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Особенности публичного выступления: структура, формулы обращения, 

акцентуализация основного содержания, выводы.  
2. Клише и выражения для начала и конца выступления. Этические нормы полемики. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выписать профессиональные термины и их перевод. 
2. Подготовить презентацию. 
3. Подготовить вопросы для обсуждения актуальной темы по социальной работе 

(статьи). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: презентация 
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Перечень тем для презентации: 
1. General ethical responsibilities. 
2. Moral credibility and  leadership. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
письменная контрольная работа. 

Вариант письменной контрольной работы: Подготовить презентацию по теме.  
Перечень тем для презентаций: 

1. Sociology in human interactions. 
2. Conflict of interest. 
3. Scientific research: natural or social phenomenon. 
4. History of scientific thought. 
5. General ethical responsibilities. 
6. Moral credibility and  leadership. 
 
РАЗДЕЛ 4. Ведение полемики по проблеме социальной работы. 
Цель: сформировать компетенцию осуществлять коммуникацию в устной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере социологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Особенности публичного выступления: структура, формулы обращения, 

акцентуализация основного содержания, выводы.  
2. Клише и выражения для начала и конца выступления. Этические нормы 

полемики. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Выписать профессиональные термины и их перевод. 
2. Подготовить вопросы для обсуждения актуальной темы по социологии (статьи). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: доклад. 
Перечень тем для докладов и полемики: 

1. What is science? 
2. Scientific knowledge. 
3. The sociology mechanisms. 
4. Sociological situation in a country. 
5. Social life in Europe and the USA.  
6. Corporate ethics in sociology. 
7. Public sociology. 
8. Social system in Russia. 
9. Social system in the USA. 
10. Social system in Europe. 
11. Advantages and disadvantages of social system in Russia. 
12. Advantages and disadvantages of social system in the USA. 
13. Advantages and disadvantages of social system in Europe. 
14. Sociological base in Russia. 
15. Sociological base in the USA. 
16. Sociological base in Europe. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
письменная контрольная работа. 

Вариант письменной контрольной работы: Подготовить выступление по теме.  
Перечень тем для выступления: 
1 .  What is science? 

2. Scientific knowledge. 
3. Policy to ethnical behavior in Russia. 
4. Forms  of ethnic organizations in RF. 
 
Sociological imagination  
1. Sociology and Social Sciences.  
2. Social sciences and its branches. 
3. Social organizations in Russia. 
4. Social organizations in the world. 
 
Social ethics 
 
1. The role of the social ethics in any country. 
2. Social ethics and its branches. 
3. Social ethic system in Russia. 
4. Social ethic system in EU and the US. 
5. Social ethics problems. 

 
РАЗДЕЛ 5. Написание доклада по актуальной проблеме социальной работы. 
Цель: сформировать компетенцию осуществлять коммуникацию в письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального характера в процессе профессиональной 

деятельности в сфере социологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Особенности академического письма: структура, формулы обращения, 

акцентуализация основного содержания, выводы.  
2. Клише и выражения для начала и конца доклада. 
3. Ознакомление с правилами оформления докладов на  иностранном языке. 
4. Работа над грамматическими структурами сослагательного, повелительного 

наклонений. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовить доклад на актуальную тему в сфере социальной работы.  
2. Выписать профессиональные термины и их перевод. 
3. Написать доклад по теме магистерской диссертации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: доклад 

Перечень примерных тем докладов (возможно написание доклада по теме магистерской 

диссертации): 
1. How do the ethical issues play out in community interventions? 
2. Thinking like a researcher. 
3. What is science? 
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4. Scientific knowledge. 
5. Policy to ethnical behavior in Russia. 
6. Forms  of ethnic organizations in RF. 
 
Sociological imagination  
1. Sociology and Social Sciences.  
2. Social sciences and its branches. 
3. Social organizations in Russia. 
4. Social organizations in the world. 
 
Social ethics 
 
1. The role of the social ethics in any country. 
2. Social ethics and its branches. 
3. Social ethic system in Russia. 
4. Social ethic system in EU and the US. 
5. Social ethics problems. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
письменная контрольная работа. 

Вариант письменной контрольной работы: Подготовить доклад по теме.  
Перечень тем для доклада: 

1. How do the ethical issues play out in community interventions? 
2. Thinking like a researcher. 
3. Advantages and disadvantages of social system in Russia. 
4. Advantages and disadvantages of social system in the USA. 
5. Advantages and disadvantages of social system in Europe. 
6. Sociological base in Russia. 
7. Sociological base in the USA. 
8. Sociological base in Europe. 
9. Finance part of sociology in Russia. 
10.Corporate sociology. 

 
РАЗДЕЛ 6. Написание статьи по актуальной проблеме социальной работы. 
Цель: сформировать компетенцию осуществлять коммуникацию в письменной 

форме на русском и иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального характера в процессе профессиональной 

деятельности в сфере социологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Написание научной статьи: аннотация, ключевые слова, тематические разделы, 

выводы, слова-связки, заключение. 
2. Ознакомление с правилами оформления статьи на иностранном языке. 
3. Повторение основных грамматических конструкций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Написать статью по теме магистерской диссертации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма практического задания: статья 
Перечень примерных тем для написания статьи (возможно написание статьи по теме 

магистерской диссертации): 
1. The ethical issues that need to be considered. 
2. Learning how to make new discoveries that will contribute to a better understanding of the 

historical, social, political and cultural processes that shape societies. 
3. Ethnical education. Its branches. 
4. Internet and Ethics. 
5. Ethnical and ethic behavior. 
6. Ethnical position in Russia and EU. 
7. Ethnical position in Russia and the USA. 
8. Ethnical behavior and its consequences. 
9. Is there any policy to ethnical behavior in Russia? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

письменная контрольная работа. 
Вариант письменной контрольной работы: Написать статью по теме.  
Перечень примерных тем для статьи (возможно написание статьи по теме 

магистерской диссертации): 
1. The ethical issues that need to be considered. 
2. Advantages and disadvantages of social system in Russia. 
3. Advantages and disadvantages of social system in the USA. 
4. Advantages and disadvantages of social system in Europe. 
5. Sociological base in Russia. 
6. Sociological base in the USA. 
7. Sociological base in Europe. 
8. Finance part of sociology in Russia. 
9. Corporate sociology. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты, которые проводятся в устно-письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-4 
Способен 

применять 

современные 

Знать: английский язык в объеме, 

необходимом для получения 

профессиональной информации из 

зарубежных источников и общения на 

Этап 

формирования 

знаний 
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коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

общем и деловом уровне; деловую 

лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и 

перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности 
Уметь: понимать на слух содержания 

аутентичных текстов, в т.ч. 

материалов по тематике 

специальности, вести письменное 

общение на английском языке, 

составлять деловые письма, доклады, 

электронные сообщения, описывать 

тенденции развития компаний, 
представленных графически 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками публичной речи 

(проведение презентаций и докладов); 
навыками понимания лекций по 

общим экономическим проблемам; 

различным навыками речевой 

деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на 

профессиональном уровне. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов различных 

стилей 

(публицистического, 

научного, официально-
делового) по 

специальности; 
реферирование и 

аннотирование 

оригинальных текстов 

по специальности, 
пользуясь отраслевым 

словарем; чтение  

оригинальной 

литературы по 

специальности, 

извлекая при этом 

необходимую для 

работы информацию, 

выявляя способы 

наиболее 

целесообразного 

использования 

языковых средств в 

соответствии со 

структурой и 

содержанием 

официально-деловых 

документов) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание: 
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навыков и 

получения опыта.  
конференции, 
публичные 

выступления, 
аргументации,  
ведение дискуссий на 

иностранном языке в 

объеме,  
составление деловой 

корреспонденции, 
оформление 
презентаций, научно-
исследовательских 

проектов и других 

документов на 

иностранном языке. 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
 Основные правила аннотирования. 

 Алгоритм составления реферата. 
 Правила оформления научной статьи (реферата, аннотации). 

 Стратегии перевода. 
 Понятие об языковых и культурологических лакунах. 

 Социально и локально маркированные языковые средства, профессионализмы. 
 Правила редактирования, аннотирования и реферирования текста на иностранном 

языке 

Аналитическое задание  
1. Чтение со словарем оригинального текста по специальности или направлению 

подготовки с точной передачей содержания прочитанного в форме письменного 

перевода. Объем текста - из расчета не менее 1500 печ. зн. Время: 90 мин. 
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2. Зрительно-устный перевод оригинального текста по широкому профилю вуза. Текст 

содержит изученные грамматические явления и до 40% незнакомой лексики. Объем 

текста - не менее 400 печ. зн.  
3. Составление аннотации статьи по специальности. Время - 20 мин, объем 800 - 1200 печ. 

зн. 

Вариант 1 
Sociology in human interactions 

The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. Sociology is the 
systematic study of social behavior and human groups. It focuses primarily on the influence of 
social relationships upon people's attitudes and behavior and on how societies are established and 
change. As a field of study, sociology has an extremely broad scope and it deals with families, 
gangs, business firms, political parties, schools, religions, labor unions, etc. It is concerned with 
love, poverty, conformity, discrimination, illness, alienation, overpopulation and community. 

The Sociological Imagination. In attempting to understand social behavior, sociologists rely 
on unusual type of creative thinking, sociological imagination, i.e.an awareness of the relationship 
between an individual and the society. Thus instead of simply accepting the fact that movie stars 
and rock stars are the «royalty» of human society, we could ask, in a more critical sense, why we 

are not as interested in meeting outstanding scientists, or elementary school teachers, or architects. 
Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us. 

Sociology and Social Sciences. The term science refers to the body of knowledge obtained 
by methods based upon systematic observations. The sciences are commonly divided into natural 
and social sciences. Natural scienceis the study of the physical features of nature and the ways in 
which they interact and change. Astronomy, biology, chemistry, geology and physics are all natural 
sciences.Social science is the study of various aspects of human society. The social sciences include 
sociology, anthropology, economics, history, psychology and political sciences. 

These academic disciplines have a common focus on the social behavior of people, yet each 
has a particular orientation in studying such behavior. Anthropologists usually study cultures of the 
past and preindustrial societies that remain in existence today. Economists explore the ways in 
which people produce and exchange goods and services. Historians are concerned with the peoples 
and events of the past and their significance for us today. Political scientists study international 
relations, the workings of government and the exercise of power and authority. Psychologists 
investigate personality and individual behavior. In contrast to other social sciences, sociology 
emphasizes the influence that society has on people's attitudes and behavior. Humans are social 
animals; therefore, sociologists scientifically examine our social relationships with other people. 

To better illustrate the distinctive perspectives of the social sciences, let us examine 
sociological and psychological approaches to the issue of gambling. Viewed from the perspective of 
psychology, gambling represents an escape into a fantasy world where great fortune can be attained 
easily. By contrast, sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers. 
Participants in gambling establish friendship groups. For such persons gambling is a form of 
recreation and may even be their primary social activity. This example shows that by viewing social 
phenomena from several perspectives, we can enhance our understanding of human behavior. 

2. Зрительно-устный перевод оригинального текста по широкому профилю вуза 

Текст содержит изученные грамматические явления и до 40% незнакомой лексики. 

Объем текста - не менее 400 печ. зн.  

Вариант 1:  

What are the ethical issues that need to be considered, and how do they play out in 
community interventions? 



 
20 

Ethical behavior in community interventions relates to the treatment of people, information, 
and money, and to the general actions of the workers and the organization or initiative, even when 
they are not dealing directly with the community. 

CONFIDENTIALITY 
Probably the most familiar of ethical issues  is the expectation that communications and 

information from participants in the course of a community, intervention or program (including 
conversations, written or taped records notes, test results, etc.) will be kept confidential. Programs' 
legal responsibilities in this, area may vary, but as a general rule, confidentiality is the best policy. It 
protects, both participants and the organization from invasion of privacy, and establishes a bond of 
trust between the participant and the program. In all circumstances, ethical treatment of participants 
demands that they be informed about the program's confidentiality policies. 

In most cases, they then have the choice of not participating if they are unhappy with those 
policies; in the case of court-mandated participation, at least they will know what to expect. All of 
which brings us to the next two issues, which may intertwine with confidentiality and each other: 
consent and disclosure. 

 

3. Составление аннотации статьи по специальности. Время — 20 мин, объем 800 - 
1200 печ. зн. 

Вариант 1:  
Conflict of interest 

A conflict of interest is a situation in which someone's personal (financial, political, 
professional, social, sexual, family, etc.) interests could influence his judgment or actions in a 
financial or other decision, in carrying out his job, or in his relationships with participants. Conflicts 
of interest are virtually always unethical, to the point where the mere appearance of a conflict needs 
to be avoided. Even if decisions or actions are not actually influenced by personal interest, people in 
conflict of interest situations in their public or professional lives should do everything possible to 
resolve them. 

Some examples of conflict of interest (with possible solutions in parentheses): 
 A decision by a program director to purchase office equipment for the program from 

a company his wife owns: the director has both a personal and a financial stake in the decision. (The 
director could remove himself and/or his wife's company from the purchasing process.). 

 A researcher financing a study with money from a company that stands to benefit 
from a particular result of that study. The researcher's conclusions could be influenced by what the 
company wants. (The ideal here is not to finance a study with funding from anyone who has a 
vested interest in the overcome). 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 
5.1.1. Основная литература 
1. Чикилева, Л. С.  Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). 

English for Public Speaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470273  
2. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07514-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474510 (дата обращения: 19.09.2021).  

3. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / Т. П. Архипович, В. А. Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 445 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07053-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474296 (дата 

обращения: 19.09.2021). 
4. Гумовская, Г.Н. Английский язык профессионального общения. LSP: English 

for professional communication [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Гумовская. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 217 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89880 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Меняйло, В. В.  Академическое письмо. Лексика. Developing Academic 

Literacy : учебное пособие для вузов / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01656-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471629  
2. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, 

Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469617  

3. Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for Humanities : учебное 

пособие для вузов / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14982-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/486279  
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4. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учеб. 

пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 
(Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/akademicheskoe-pismo-process-
produkt-i-praktika-433128 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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гуманитарным наукам. 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 



 
25 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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цитирования "Web 

of Science"  
научных изданиях 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 

демонстрационными печатными пособиями (таблицы «Основная грамматика английского 

языка»), экранно-звуковыми средствами обучения (CD «Разговорный английский»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов (фолий) 

«Страноведение. США»). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, 

в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Иностранный язык академического и профессионального 

взаимодействия» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

http://eduvideo.online/
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основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в области организационного развития, методов управления организационными 

изменениями с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по управлению в организациях любой организационно-правовой формы, в 

органах государственного и муниципального управления с последующим применением 

этих знаний в сфере проектной деятельности. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать знания о различных подходах к управлению изменениями в 

организации; 
2. Овладеть приемами и навыками оценки внутреннего (социально-психологического) 

состояния организации с точки зрения человеческого потенциала с целью возможного изменения; 
3.  Овладеть принципами и методами изменения организации;  
4. Изучить источники, а также способы формирования, развития и изменения 

организационной культуры; 
5. Приобрести практические навыки по управлению изменения мотивации персонала; 
6. Получить необходимые знания для того, чтобы правильно формировать рабочие группы 

с учетом факторов групповой сплоченности и психологической совместимости, использовать при 

формировании команд типологические профили личности с целью изменений в организации. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Управление современными 

медиапроектами» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень 

магистратуры) очной форме обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Проектное управление» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины «Технологии профессиональной коммуникации и 

самоорганизации».  
Изучение учебной дисциплины «Проектная деятельность» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Инновационные 

технологии рекламы и связей с общественностью». 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальн

ой 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1Знать: основные 

принципы, законы и категории 

социального управления в их 

логической целостности и 

последовательности; основные 

методы научного мышления и 

их применение к научному 

анализу и синтезу 

управленческой деятельности;  
УК-1.2 Уметь: использовать 

знания по истории и онтологии 

науки  для оценки и анализа  

явлений и фактов 

управленческой деятельности, 

тенденций развития 

управленческой деятельности 

в сфере социокультурных 

проектов; 
УК-1.3Владеть: навыками  

абстрактного мышления по 

поводу социальных явлений, 

отношений и процессов, 

способностью научного 

анализа и синтеза 

управленческой и 

социокультурной  

информации. 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Знать: - методики 

самостоятельной научной 

работы;- инструментарий 

исследования; 
УК-2.2 Уметь:- собирать 

исследовательский материал; - 
обрабатывать документацию; 
УК-2.3 Владеть: - методами 

установления причинно-
следственных связей; - 
навыками обобщения 

материала; 



Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Знать: технологии 

делового общения 
УК-4.2 Уметь: свободно 

пользоваться иностранными 

языками как средством 

делового общения 
УК-4.3 Владеть: навыками 

деловых отношений с 

партнерами, клиентами, 

коллегами, целевыми 

аудиториями 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Знать: этический 

кодекс профессии УК-6.2 
Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях  УК-
6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые 
решения 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 
потребности общества 

и интересы 
аудитории в целях 

прогнозирования и 
удовлетворения спроса 

на медиатексты 
и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 
коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 
социологических 
исследований о потребностях 
общества и интересах 
отдельных аудиторных групп 
ОПК-4.2. 
Организует процесс изучения 
аудиторий и использует его 
результаты, выявленные 
данные о потребностях 
общества и целевых групп при 
подготовке текстов рекламы и 
связей с общественностью и 
(или) разработке /реализации 
иных коммуникационных 
продуктов 

Медиакоммуни

кационная 
система 

ОПК-5 Способен для принятия 
профессиональных 

решений 
анализировать 

актуальные тенденции 
развития 

медиакоммуникационн

ых 
систем региона, страны 

ОПК-5.1. 
Выявляет особенности 
политических, экономических 
факторов, правовых и 

этических норм, 
регулирующих развитие 
разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 



и мира, исходя 
из политических и 

экономических 
механизмов их 

функционирования, 
правовых и этических 

норм 
регулирования 

национальном и региональном 
уровнях 
ОПК-5.2. 
При принятии 
профессиональных решений 
по подготовке текстов рекламы 
и связей с общественностью и 
(или) разработке и реализации 
иных коммуникационных 
продуктов использует 
выявленные тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира. Разрабатывает 
коммуникационные продукты 
в сфере рекламы и связей с 
общественностью с учетом 
условий функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы, правовых и 
этических норм регулирования 

Осуществление 

авторской 

деятельности 

любого 

характера и 

уровня 

сложности с 

учетом 

специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПК-1.  Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ПК-1.1. Осуществляет 

регулярный мониторинг тем и 

проблем информационной 

повестки дня  
ПК-1.2. Формирует круг героев, 

свидетелей, экспертов для 

создания журналистских текстов 

(или) продуктов любого уровня 

сложности и изучает полученные 

сведения  
ПК-1.3. Анализирует 

релевантную информацию из 

доступных документальных 

источников 
ПК-1.4. Контролирует 

достоверность и полноту 

полученной информации, 

систематизирует факты и мнения  
ПК-1.5. Разрабатывает 

оригинальные творческие 

решения  
ПК-1.6. Соотносит все свои 

действия с профессиональными 

этическими нормами  



ПК-1.7. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) 

продукт любого уровня 

сложности с учетом требований 

конкретной редакции СМИ или 

другого медиа 
Организация 

работы и 

руководство 

предприятием 

(подразделением

) в современной 

медиаиндустрии 

ПК-4.  Способен организовать 

работу и руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

ПК-4.1. Планирует деятельность 

предприятия (подразделения) на 

временную перспективу 
 ПК-4.2. Распределяет кадровые и 

финансовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

задачами  
ПК-4.3. Отслеживает результаты 

работы предприятия 

(подразделения) и оценивает ее 

эффективность по 

профессиональным индикаторам 
Участие в 

преподавании и 

разработке 

учебнометодичес

ких материалов 

дисциплин, 

соответствующи

х данному 

направлению 

подготовки на 

разных уровнях 

образования 

ПК-6.  Способен принимать 

участие в преподавании и 

разработке 

учебнометодических 
материалов дисциплин, 

соответствующих 

данному направлению 

подготовки на разных 

уровнях образования 

ПК-6.1. Осуществляет 

мониторинг и отбор актуальной 

учебной и учебно-методической 

литературы по направлению 

подготовки на уровнях ВО, СПО, 

ДПО 
ПК-6.2. Ассистирует при 

разработке учебнометодических 

материалов дисциплин и практик  
ПК-6.3. Участвует в процессе 

преподавания и проведении 

аттестации 

 
 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 24 зачетные единицы. 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
192 48 48 48 48 

Учебные занятия лекционного типа - - - - - 
Практические занятия 4 4 - - - 
Лабораторные занятия - - - - - 
Иная контактная работа 184 44 48 48 48 
Иная контактная работа. Практическая подготовка  156 36 40 40 40 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 660 168 168 168 168 
Контроль промежуточной аттестации (час) 12 - 4 4 4 
Форма промежуточной аттестации 

зачёт - 
зачё

т 
зачё

т зачёт 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 864 216 216 216 216 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 
№

 
п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
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о

я
т
ел

ь
н
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а
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о
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п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н
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я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск

о
г
о

 т
и

п
а

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Семестр 1 

1.  
Раздел 1. Теоретические 

основы изучения 

организаций 
36 15 10 2 8  

2.  

Тема 1.1. Общие 

представления о 

становлении и 

функционировании 

организаций. 

12 7 5 1 4  

3.  

Тема 1.2. Основы 

управленческой 

деятельности в 

организации 

13 8 5 1 4  

4.  

Раздел 2. Понятие и 

история развития 

теории 

организационных 

изменений. 

36 15 10 2 8  

5.  

Тема 2.1. Сущность и 

подходы к 

организационным 

изменениям. 

12 7 5 1 4  

6.  

Тема 2.2. Методы и 

модели 

организационных 

изменений. 

13 8 5 1 4  

7.  

Раздел 3. 

Методологические и 

теоретические аспекты 

исследования 

организационного 

развития. 

36 15 8  8  

8.  
Тема 3.1. Теоретико-
концептуальные основы 

организационного 

11 7 4  4  



развития 

9.  

Тема 3.2. Источники, 

критерии и признаки 

организационного 

развития 

12 8 4  4  

10.  

Раздел 4. Управление 

изменениями и 

организационным 

развитием 

предприятия.   

36 15 2  2  

11.  

Тема 4.1. 

Организационная 

диагностика и 

проблемы управления 

организационными 

изменениями. 

9 7 2  2  

12.  

Тема 4.2. 

Управленческое 

консультирование и 

командообразование: 

роль и функции в 

организационном 

развитии. 

8 8     

Общий объем, часов 864 60 30 4 26  
Форма 

промежуточной аттестации 
зачет 12 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 

Раздел, тема 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
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д
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Р
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т
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у
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и
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н
т
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о
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ь
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ч
а
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Ф
о
р

м
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р
у
б
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н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

изучения 

организаций 
15 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 
час 

Практическое 

задание 
2 

Публичная 

защита 

практического 

задания 

2. Раздел 2. Понятие 

и история развития 

15 
час 

Подготовка к 

лекционным и 

18 
час 

Реферат-
презентация  

2 Представление 



теории 

организационных 

изменений. 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

реферата-
презентации 

3. Раздел 3. 

Методологические 

и теоретические 

аспекты 

исследования 

организационного 

развития. 

15 
Ччас 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 
час 

Практическое 

задание 
2 

Компьютерное 

тестирование 

4. Раздел 4. 

Управление 

изменениями и 

организационным 

развитием 

предприятия.   

15 
час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 
час 

Практическое 

задание 

2 
Контрольная 

работа 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 
Раздел 1. Теоретические основы изучения организаций 
 
Тема 1.1. Общие представления о становлении и функционировании 

организаций.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний о становлении организационной науки, 

особенностей функционирования организаций, свойств и законов организации, основ 

организационного развития (ОК-1,3, ОПК-1,2; ПК-20,22)  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организационные процессы в природе и обществе. Зарождение взглядов на вопрос 

организации. Формы коллективного поведения и возникновение организаций. Появление 

первых форм организаций. Законы функционирования и развития организаций. 

Организация как система. Свойства системы. Структура системы. Открытые и закрытые 

системы. Сложные и простые системы. Большие и малые организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Механический и органический типы организации. 

Развитие взглядов на организацию в рамках школ управления. Взгляды Ф. Тейлора на 

организации. Принципы построения рациональной организации. Идеальная организация – 
бюрократия. Вклад школы человеческих отношений и поведенческих наук в развитие 

взглядов на организацию. Принципы и факторы эффективности организаций. Жизненный 

цикл организации. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера. Модель 

жизненного цикла И. Адизиса. Модель жизненного цикла Б.З. Мильнера. Теория Гласиер. 

Развитие организационно-управленческой мысли в России. Теория организационного 

потенциала И. Ансоффа. Теория институтов и институциональных изменений. Модель 7 – 
С. Формы и виды организаций.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие научных взглядов на формы коллективного поведения. 
2. Бихевиористская теория социального обмена.  



3. Теория символического интеракционизма Дж. Г. Мида. 
4. Теория менеджмента впечатлений Э. Гоффмана. 
5. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 
6. Формальные и неформальные группы. 
7. Вклад А.А. Богданова в развитие всеобщей организационной науки.  
8. Жизненные циклы организаций. 
9. Законы развития и функционирования организаций.  
 
Тема 1.2. Основы управленческой деятельности в организации 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний об управленческой деятельности в 

организациях, реализации функций планирования, организации, мотивации и контроля на 

предприятиях, разработке стратегического видения и программ организационного 

развития (ОК-1,3, ОПК-1,2; ПК-20,22) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основы и особенности управленческой деятельности в организации. Планирование 

в организации. Миссия и видение организаций. Целеполагание в организации, требования 

к целям, метод «древа целей».  Внутренняя и внешняя среда в организации. Методы 

диагностики внутренней и внешней среды. SWOT, PEST, SNW анализы. Долгосрочные и 

краткосрочные программы. Построение и виды стратегии организаций. Изучение 

стратегических альтернатив. Функция организации. Организационные полномочия, 
делегирование, ответственность. Линейные и аппаратные полномочия. Построение 

структуры предприятия. Достоинства и недостатки организационных структур. Масштабы 

управляемости. Норма управляемости. Специализация труда на предприятии. 

Функциональное разделение управленческого труда. Мотивация в управлении. 
Первичные и вторичные потребности. Иерархическая теория потребностей Маслоу. 

Теория потребностей МакКлелланда. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 
Теория ожиданий. Мотивационная теория справедливости. Функция контроля в 

организации. Контроль в управлении. Виды контроля. Информационные аспекты 

контроля. Процедура контроля. Поведенческие аспекты контроля. Характеристики 

эффективности контроля. Коммуникация в процессе управления организаций. Основы 

кадровой политик  на предприятии.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции управления в организации. 
2. Особенности планирования в организации 
3. Подходы к выбору структуры предприятия 
4. Распределение полномочий и ответственности в организации 
5. Нормирование и контроль в организации 
6. Сравнительный анализ теорий мотивации и особенности их применения на 

практике 
7. Коммуникативный процесс в организации и эффективность коммуникации.  

 
Раздел 2. Понятие и история развития теории организационных изменений. 
Тема 2.1. Сущность и подходы к организационным изменениям.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний о сущности организационных изменений, 

навыках реализации организационных изменений и практических умений использования 

различных подходов к осуществлению организационных изменений на предприятиях, 

способности разрабатывать программы организационного развития и изменений (ОК-1, 
ОПК-7,8, ПК-24)  

Перечень изучаемых элементов содержания 



Понятие изменений. Процесс изменения. Содержание изменения. Классификация 

организационных изменений. Объекты изменений. Структурные изменения. Изменения в 

задачах и целях деятельности. Процессные изменения. Технологические изменения. 

Изменения организационной культуры. Изменения в товарах и услугах. Изменения в 

стратегии и структуре организации. Планирование и мотивация изменений. 
Масштабность изменений. Степень организованности системы. Стратегии осуществления 

изменений. Общие принципы стратегического менеджмента. Модель «переходного 

периода». Модель «постепенного наращивания». Модель «EASIER». Мониторинг и 

контроль процесса изменений. Уровни изменений. Компоненты процесса изменений.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подходы к определению организационных изменений. 
2. Примеры организационных изменений в российских компаниях.  
3. Обоснование выбора организационных изменений. 
4. Реинжиниринг бизнес-процессов как тип организационного изменения. 
5. Фазы организационного изменения. 
6. Негативные организационные изменения.  
7. Факторы, обуславливающие организационные изменения.  

 
Тема. 2.2. Методы и модели организационных изменений.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний о сущности организационных изменений, 

навыках реализации организационных изменений и практических умений использования 

различных подходов к осуществлению организационных изменений на предприятиях, 

способности разрабатывать программы организационного развития и изменений (ОК-1, 
ОПК-7,8, ПК-24) 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Организационный анализ компании. Методы исследования организаций: 

экспертный метод, метод сравнения и аналогий, метод структуризации целей, метод 

организационного моделирования. Обоснование необходимости организационных 

изменений. Жесткие методы изменений: применение власти; переподготовка 

специалистов; применение разумных расчетов. Преобразование организационной 

структуры компании: перераспределение ответственности подразделений; изменение 

функциональной структуры. Изменения организационной культура. Цикл Деминга, 

всеобщее управление качеством (TQM). Цикл непрерывного улучшения Рамперсада. 

Интегральный метод. Универсальная система показателей деятельности Рампесада. 
Модель изменений К.Левина. Модель управления изменениями Л. Грейнера. Теория Е и 

теория О организационных изменений. Модель преобразования бизнеса Ф.Гуияра и Дж. 

Келли. Модель «кривой перемен» Дж. Дак.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность организационных изменений.  
2. Этапы модели изменений К. Левина  проведение конкретных мероприятий. 
3. Сравнительный анализ моделей организационных изменений.  
4. Обоснование выбора модели О и Е в управленческой практике. 
5. Основные недостатки моделей организационных изменений. 
6. Методы и необходимость их применения в процессе организационных изменений.  

 
Раздел 3. Методологические и теоретические аспекты исследования 

организационного развития.  
Тема 3.1. Теоретико-концептуальные основы организационного развития 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний о сущности организационного развития, 

моделей организационного развития, подходах к реализации изменений на предприятиях, 



формирование способностей использовать современную методологическую базу для 

решения стратегических задач в рамках организационного развития и управления 

корпоративными ресурсами (ОК-1, ОПК-9, ПК-21,23,26)  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Место теории организационного развития в структуре управленческой науки. 

Теория организационного развития как специальное направление. Основные концепции 

организационного развития. Модели Бенниса - Шепарда, В. Сатир, М. Пека. Типы 

организаций и внутриорганизационные отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. 

Константина. Компонентные модели организации. Система 7С Мак-Кинси и производные 

концепции. Модель У. Томпсона.  Проблема критериев классификации моделей 

организационного развития. Основные классификации моделей организационного 

развития (школа социальных систем, структурно-ситуационный подход, инновационный 

подход, теория случайных трансформаций, неоинституциональный подход, 

феноменологический подход, конфликтный подход, селекционный подход, теория 

организационной экологии, теория жизненных циклов организации). Прикладное 

значение моделей организационного развития. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность понятия организационное развитие. 
2. Организационные изменения и организационное развитие. 
3. Необходимость организационного развития.  
4. Основные подходы к организационному развитию.  
5. Модели организационного развития, их достоинства и недостатки. 
6. Критерии, определяющие эффективность организационного развития.  

 

Тема 3.2. Источники, критерии и признаки организационного развития 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний о сущности организационного развития, 

моделей организационного развития, подходах к реализации изменений на предприятиях, 

формирование способностей использовать современную методологическую базу для 

решения стратегических задач в рамках организационного развития и управления 

корпоративными ресурсами (ОК-1, ОПК-9, ПК-21,23,26) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблема неопределенности в функционировании организаций. Неопределенность 

как источник развития. Внутренние и внешние источники неопределенности. 

Особенности внешней среды как источника организационного развития. Проблема 

выработки критериев к организационному развитию. Эффективность организационного 

развития. Организационное развитие как позитивное качественное изменение 

организационной структуры. Внедрение инноваций как форма организационного 

развития. Инновационный подход к проблеме организационного развития А. И. 

Пригожина. Причины сопротивления изменениям. Личные барьеры. Восемь факторов 

преодоления сопротивлениям по Э.Хьюзу. Проблемы стратегического управления 

развитием организации. Критерии организационного развития: постановка проблемы. 

Выживание как критерий организационного развития.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренние и внешние источники организационного развития. 
2. Основные причины негативного отношения к переменам на предприятии. 
3. Качественные и количественные изменения в организациях.  
4. Эффективность организационного развития: вопрос выбора критериев.  
5. Введение инноваций в работу предприятия: особенности, этапы, сопротивление.  

 



Раздел 4. Управление изменениями и организационным развитием 

предприятия.   
Тема 4.1. Организационная диагностика и проблемы управления 

организационными изменениями.  
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний об управлении организационными 

изменениями, оценке их эффективности с позиции имеющихся ресурсов и особенностей 

внешней среды, формирования способности разрабатывать корпоративную стратегию с 

учетом необходимых изменения и введения инноваций на предприятии, использовать 

современные методы для решения стратегических задач (ОК-1, ОПК-9, ПК-21,23,25,26) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Стадии процесса организационного развития. Выбор стратегии изменения. 

Согласование миссии организации, оценка внешней и внутренней среды, сбор и анализ 

данных. Обеспечение вовлеченности коллектива в принятие организационных изменений. 

Управление переходом. Постановка целей изменений. Матрица выбора необходимых 

процедур для решения проблем. Осуществление изменений и развивающих мероприятий 

(индивидуальный, групповой, межгрупповой, организационный уровни). Оценка и 

закрепление изменений: измерение результатов и обсуждение достигнутого. Методы 

оценки изменений. Понятие об организационной диагностике, ее видах и этапах. 

Проблемное поле диагностики. Организационные патологии. Анализ ресурсов развития. 

Оценка силы сопротивления. Методы стандартизированной (структурной диагностики). 

Наблюдение, интервьюирование, изучение документов. Вмешательства в формальные и 

неформальные организационные компоненты.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Стратегии изменений. 
2. Цели организационных изменений. 
3. Методы измерения результатов организационных изменений и их оценка. 
4. Сущность организационной диагностики и ее необходимость в работе руководителя.  
5. Формальные и неформальные организационные изменения.  

 
Тема 4.2. Управленческое консультирование и командообразование: роль и 

функции в организационном развитии. 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для 

формирования и развития теоретических знаний об управлении организационными 

изменениями, оценке их эффективности с позиции имеющихся ресурсов и особенностей 

внешней среды, формирования способности разрабатывать корпоративную стратегию с 

учетом необходимых изменения и введения инноваций на предприятии, использовать 

современные методы для решения стратегических задач (ОК-1, ОПК-9, ПК-21,23,25,26) 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Консультанты в организационном развитии. Навыки консультанта и агента 

изменений. Экспертное и процессное консультирование. Т-образная модель 

консультирования.  Выбор и использование внешних консультантов. Этика консультанта. 

Взаимная ответственность консультанта и клиента. Этапы консультационного проекта. 

Ловушки и ошибки управленческого консультирования. Коучинг и методы работы с 

руководством организации. Консультирование по работе с персоналом. Понятие 

управленческой команды. Признаки и принципы командной работы. Виды команд. 

Комплектование команды. Факторы эффективность команд. Методы формирования 

команд. Уровни проведения процессов формирования команды: индивидуальное 

консультирование, непосредственное формирование команды, построение межкомандных 

взаимодействий. Подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, 

ролевой, проблемно-ориентированный. Стадии работы консультанта по 

командооборазованию. 



Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные типы бенчмаркинга.  
2. В чем суть концепции «Шесть сигм»? Приведите примеры успешного внедрения этой 

концепции в зарубежных и российских компаниях. 
3. Командообразование на предприятиях 
4. Управленческое консультирование: виды и особенности 
5. Консультант и руководитель организации: особенности построения отношений. 
6. Взаимосвязь организационного развития и управленческого консультирования.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания: практическое задание на основе изученного 

материала.  
Выполнение задания предполагает анализ функционирования организации. В 

рамках работы необходимо применить изученный материал раздела к организации: 

рассмотреть ее с позиции системного подхода, выделить законы развития, практическую 

реализацию концепций научных школ, проанализировать жизненный цикл, рассмотреть 

функции управления в организации.  
  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
публичная защита практического задания.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания: реферат-презентация 
Выполнение задания предполагает написание реферата и подготовку презентации 

по теме «Организационные изменения в компании (название организации)». В работе 

необходимо собрать и обработать аналитический материал по проведению 

организационных изменений в российской или зарубежной компании, обосновать 

необходимость данных изменений, сущность и особенности, ресурсы, необходимые для 

их реализации, методы и модели, используемые в данном процессе.  
  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
публичная защита выполненного реферата.   

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: практическое задание 
Выполнение задания предполагает разработку и защиту программы 

организационного развития предприятия. В рамках работы необходимо выбрать 

организацию и разработать на основе полученных знаний концепцию ее 

организационного развития, выявить объекты организационных изменений,  установить 

необходимость изменений, определить внутренние и внешние источники изменений, 

сценарии сопротивления изменениям, критерии эффективности изменений.  
 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
Пример тестового задания 

Организационные изменения – это: 
а) мероприятия в области менеджмента  
б) современный подход к управлению 
в) программа по совершенствованию процессов организационного управления 
г) освоение компанией новых идей или моделей поведения.  
 
Технологические перемены: 
а) касаются оборудования, процессов, перемещения рабочей силы  
б) означает усовершенствование их знаний, изменение подхода к делу или развитие 

навыков 
в) изменения в обязанностях сотрудников организации  
г) тесно связаны с организационной культурой.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 
Форма практического задания: практическое задание 
Выполнение задания предполагает разработку и защиту консультационного 

проекта на основе полученных знаний по управленческому консультированию в 

организациях.   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа.  
 

Примерные вопросы контрольных работ 
1. Количественный метод повышения эффективности работы команды. 
2. Функциональный метод повышения эффективности работы команды. 
3. Организационный метод повышения эффективности работы команды. 
4. Комплексность и системность применения методов повышения эффективности. 
5. Факторы, влияющие на эффективность работы команды организационных 

изменений. 
6. Основные типы организационного поведения. 
7. Основные функции членов команды, необходимые для поддержания ее 

работоспособности. 
8. Влияние эгоистических типов поведения на результат работы команды. 
9. Стили лидерства в управлении командой организационных изменений. 
10. Целеполагание в рамках командной работы по проведению организационных 

изменений. 
11. Внешние и внутренние факторы способствующие повышению эффективности 

работы команды. 
12. Понятие и способы создания «самоуправляемой команды». 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 



Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 
 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине. 
 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются  зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальн

ой 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1Знать: 

основные принципы, 

законы и категории 

социального управления 

в их логической 

целостности и 

последовательности; 

основные методы 

научного мышления и их 

применение к научному 

анализу и синтезу 

управленческой 

деятельности;  

УК-1.2 Уметь: 

использовать знания по 

истории и онтологии 

науки  для оценки и 

анализа  явлений и 

фактов управленческой 

деятельности, тенденций 

развития 

управленческой 

деятельности в сфере 



социокультурных 

проектов; 

УК-1.3Владеть: 

навыками  абстрактного 

мышления по поводу 

социальных явлений, 

отношений и процессов, 

способностью научного 

анализа и синтеза 

управленческой и 

социокультурной  

информации. 

Разработка и 

реализация проектов 
УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Знать: - 
методики 

самостоятельной 

научной работы;- 
инструментарий 

исследования; 

УК-2.2 Уметь:- 
собирать 

исследовательский 

материал; - 
обрабатывать 

документацию; 

УК-2.3 Владеть: - 
методами установления 

причинно-следственных 

связей; - навыками 

обобщения материала; 

    



Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Знать: 

технологии делового 

общения 

УК-4.2 Уметь: 

свободно пользоваться 

иностранными языками 

как средством делового 

общения 

УК-4.3 Владеть: 

навыками деловых 

отношений с 

партнерами, клиентами, 

коллегами, целевыми 

аудиториями 

Самоорганизац

ия и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Знать: 

этический кодекс 

профессии УК-6.2 
Уметь:  действовать в 

нестандартных 

ситуациях  УК-6.3 
Владеть: навыками 

нести ответственность за 

принятые решения 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 
потребности общества 

и интересы 
аудитории в целях 

прогнозирования и 
удовлетворения 

спроса на 

медиатексты 
и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 
коммуникацио

нные продукты 

ОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 
социологических 
исследований о 

потребностях 
общества и интересах 
отдельных аудиторных 

групп 
ОПК-4.2. 
Организует процесс 

изучения 
аудиторий и использует 

его 
результаты, выявленные 
данные о потребностях 
общества и целевых 

групп при 
подготовке текстов 



рекламы и 
связей с 

общественностью и 
(или) разработке 

/реализации 
иных 

коммуникационных 
продуктов 

Медиакоммуникацион

ная 
система 

ОПК-5 Способен для 

принятия 
профессиональных 

решений 
анализировать 

актуальные тенденции 
развития 

медиакоммуникацион

ных 
систем региона, 

страны и мира, исходя 
из политических и 

экономических 
механизмов их 

функционирования, 
правовых и этических 

норм 
регулирования 

ОПК-5.1. 
Выявляет особенности 
политических, 

экономических 
факторов, правовых и 

этических норм, 
регулирующих развитие 
разных 
медиакоммуникационны

х 
систем на глобальном, 
национальном и 

региональном 
уровнях 
ОПК-5.2. 
При принятии 
профессиональных 

решений 
по подготовке текстов 

рекламы 
и связей с 

общественностью и 
(или) разработке и 

реализации 
иных 

коммуникационных 
продуктов использует 
выявленные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны

х 
систем региона, страны 

и 
мира. Разрабатывает 
коммуникационные 

продукты 
в сфере рекламы и 

связей с 
общественностью с 

учетом 
условий 

функционирования 
конкретной 



медиакоммуникационно

й 
системы, правовых и 

этических норм 

регулирования 

Организация работы и 
руководство 
предприятием 
(подразделением) в 
современной 
индустрии рекламы и 
связей с 

общественност

ью 

ПК-1. Способен 

организовать 
работу и руководить 
подразделением 

(предприятием) в 
сфере рекламы и 

связей с 
общественност

ью 

ПК-1.1. Выполняет 
функционал 

руководителя 
линейного/функциональ

ного 
подразделения отдела по 
рекламе и (или) связям с 
общественностью 
организации или 
коммуникационного/ 
рекламного/ PR-
агентства 
ПК-1.2. Организовывает 
работу по 
совершенствованию 
внешних и внутренних 
коммуникаций и 
мероприятия по 
формированию 
корпоративной 
идентичности и 

корпоративной 

культуры 

Проведение научного 
исследования в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью на 
основе 

самостоятельно 
разработанной или 
адаптированной 

методологии и 

методик 

ПК-2 Способен 

осуществлять 
проектно-
аналитическую 
деятельность с учетом 

специфики 
профессиональ

ной сферы 

ПК-2.1. Отбирает 
аналитические методы и 
инструменты для 
целеполагания, 
планирования и оценки 
эффективности 
коммуникационной 
стратегии, 
коммуникационного 

проекта 
и применяет их на 

практике. 
ПК-2.2. Проводит анализ 
ситуации и 

разрабатывает 
проекты и кампании в 

сфере 
рекламы и связей с 

общественностью

. 



Участие в 

преподавании и 
разработке учебно- 
методических 

материалов 
дисциплин, 
соответствующих 

данному 
направлению 

подготовки 
на разных уровнях 

образования 

ПК-4. Способен принимать 
участие в 

преподавании и 
разработке учебно- 
методических 

материалов 
дисциплин, 
соответствующих 

данному 
направлению 

подготовки на 
разных уровнях 

образования 

ПК-4.1. Осуществляет 
мониторинг и отбор 
актуальной учебной и 

учебно- 
методической 

литературы по 
направлению подготовки 

на 
уровнях ВО, СПО, ДПО 
ПК-4.2. Ассистирует при 
разработке учебно- 
методических 

материалов 
дисциплин и практик 
ПК-4.3. Участвует в 

процессе 
преподавания и 

проведении аттестации 

Создание концепции, 
планирование 

реализации 
индивидуального и 

(или) 
коллективного 

проекта в 
сфере рекламы и 

связей с 
общественност

ью 

ПК-5 

Способен проводить 
научное исследование 

в 
сфере рекламы и 

связей с 
общественност

ью 

ПК-5.1. Формулирует 
концепцию научного 
исследования 
ПК-5.2. Применяет 

методы 
качественного и 
количественного анализа 
информационного поля, 
методы работы с 

открытыми 
данными и большими 
объемами информации 
ПК-5.3. Получает, 
интерпретирует и 
представляет результаты 
исследования. На основе 
исследования составляет 
практические 

рекомендации и 
прогнозирует тенденции 

коммуникационн

ой сферы 

 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-2; 
УК-4; УК-6; 

Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 
1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 



ОПК-5; ПК-1; 
ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

знаний.  
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 
 



УК-1; УК-2; 
УК-4; УК-6; 

ОПК-5; ПК-1; 
ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов. 
 

 

УК-1; УК-2; 
УК-4; УК-6; 

ОПК-5; ПК-1; 
ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  



 

Теоретический блок вопросов: 

1. Организация как объект управления и изменения.  
2. Сущность понятия «организационные изменения».  
3. Значение организационных изменений.  
4. Современный подход к управлению изменениями.  
5. Типология изменений в организации  
6. Виды изменений в деятельности кампании: основная структура, цели и задачи 

деятельности, управленческие процессы, организационная культура, человеческий 

фактор, эффективность работы организации.  
7. Цели преобразований. 
8. Объекты преобразований.  
9. Основные причины, побуждающие организации к переменам.  
10. Подходы к процессу изменений.  
11. Процесс управления изменениями. Этапы процесса изменений.  
12. Основное содержание управления изменениями в организации, его влияние на 

управленческие процессы и конкретные проявления результатов.  
13. Классификация методов организационных изменений.  
14. Общие методы организационных изменений: реинжиниринг, метод сравнения, 

наделения полномочиями, организационное развитие.  
15. Методы индивидуальных преобразований: беседы, индивидуальные занятия, 

рекомендации, программы наставничества, консультирование, тренинги.  
16. Методы групповых изменений: метод тренинга, лекционный метод, кейс-метод, 

дискуссионный, деловых игр и моделирования, программное обучение, ролевой 

метод, метод создания команд.  
17. Источники организационных изменений: внутренние, внешние.  
18. Жизненный цикл и стратегии организации в условиях изменения: выживание и 

аккомодация.  
19. Антикризисное управление изменениями.  
20. Практические тенденции сокращения организации.  
21. Характеристика движущих сил преобразований в организации: внешние  

(состояние экономики, рынка рабочей силы, технологии, социальные тенденции в 

обществе, события политики, конкуренция) и внутренние (рационализация, 

профессионализация, социализация). 
22. Характеристика современного подхода к управлению организацией на основе 

изменений. Рефрейминг. Реструктуризация. Оживление. Обновление.  
23. Сущность понятия сопротивления изменениям.  
24. Уровни сопротивления: личностный (микроуровень) и организационный 

(мезоуровень) 
25. Причины сопротивления переменам: изменения в статусе и влиянии, изменения в 

базе используемых ресурсов, степень ответственности за прошлое, ценности 

организационной культуры, причины сопротивления, относящиеся к физическим и 

экономическим условиям труда.  
26. Типы реакции на проводимые изменения (по В. Ньюстрому, К. Девису) .  
27. Виды сопротивлений организационным изменениям: логическое, психологическое, 

социологическое.  
28. Формы проявления сопротивления работников изменениям. Типология ролевых 

позиции агентов изменений.  
29. Планирование проведения изменений и преодоление сопротивления.  
30. Методы к управлению изменениями: принудительный, адаптивный, кризисный, 

управляемый.  



31. Управление изменением организационной культурой.  
32. Инновации в организациях: определение, виды.  
33. Процесс и принципы нововведений.  
34. Потенциальные угрозы при осуществлении нововведений.  

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 
 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

ОСНОВНАЯ 

1. Барков, С. А.  Социология организаций : учебник для вузов / С. А. Барков, 

В. И. Зубков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03342-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468693  

2. Теория организации : учебник и практикум для вузов / Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под 

редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01187-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469755 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Кузнецов, Ю. В.  Теория организации : учебник и практикум для вузов / 
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
02949-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468568 



2. Голубков, Е. П.  Стратегический менеджмент : учебник и практикум для вузов / 
Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03369-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468863  
3. Малюк, В. И.  Стратегический менеджмент. Организация стратегического 

развития : учебник и практикум для вузов / В. И. Малюк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03338-0. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469399  

4. Тебекин, А. В.  Стратегический менеджмент : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14644-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478107  

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 
 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
Диссертационн

ый зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по 

регистрации в читальном 

зале  Университета. 

Университетска

я 

информационна

я система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований 

и учебных курсов в области 

экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на 

базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.ms

u.ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/


Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей 

и их полными текстами. 

http://cyberleninka.r
u/journal 

100% доступ 
 
 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.r
u/library 

100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/d

oc/131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека 

открытого доступа (монографии, 

диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Проектная деятельность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-



методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 
 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 

9.1 Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
 9.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 

9.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/


Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Проектная деятельность» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика: 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 
 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Проектная деятельность» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Управление организационным развитием» 

предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных 

занятий в виде разбора конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, 

ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» является 

сформировать у студентов магистратуры знания о специфике исследований в медиасфере, 

привить им навыки сбора, обработки и анализа информации с применением различного 

исследовательского инструментария, научить системному подходу к планированию рекламной 

и PR-деятельности в медиасфере на базе полученных данных исследований.  
Дисциплина «Технологии исследований в медиасфере» дает представление о 

медиасфере с одной стороны, как объекте, с другой как канале исследовательской активности, 

что определяет для обучающегося вектор развития его профессиональных компетенций, дает 

методологические основания оценки эффективности коммуникационной деятельности. В 

рамках освоения дисциплины изучается рынок исследовательских услуг, особенности 

взаимодействия с профильными агентствами, специфика использования автоматизированных 

исследовательских систем и программ. 
Задачи дисциплины «Технологии исследований в медиасфере»: 
- изучить основные методы исследований в медиасфере, используемые специалистами 

по PR и рекламе; 
- определить критерии выбора метода/методов исследований; 
- выстроить иерархию и последовательность применения методов в зависимости от 

этапа pr/рекламной кампании или коммуникативной ситуации; 
- освоить планирование исследовательской деятельности в медиасфере; 
- сформировать исследовательскую культуру на основе профессиональных, 

юридических, этических правил и норм. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Технологии исследований в медиасфере» реализуется в 

общепрофессиональном модуле образовательной программы «Журналистика» по 

направлению подготовки специальности  42.04.02 Журналистика. 
Изучение учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в профессиональной 

деятельности», «Современные коммуникативные технологии».  
Изучение учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Управление медиапроектами: команда, бюджет, планирование». 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: УК-1; УК-
2; УК-6; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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«Технологии исследований в медиасфере» по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие 
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 
для решения поставленной задачи 
 УК- 1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 
УК-1.4. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения 
УК-1.5. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 знает основные принципы, 

законы и категории права; 
УК-2.2 использует правовые знания 

для оценки и анализа  явлений и 

фактов управленческой деятельности, 

тенденций развития управленческой 

деятельности в сфере коммуникаций; 
УК-2.3 имеет навыки  правового 

анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
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Самоорганиза

ция и 
саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 
деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Знать: этический кодекс 

профессии  
УК-6.2 Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях   
УК-6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые решения 

Медиакоммун

икационная 

система 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникацион

ных систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. Выявляет особенности 

политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 
 ОПК-5.2. Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в зависимости от 

условий конкретной 

медиакоммуникационной системы 

Технологии ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства 

и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации технического 

оборудования, программного обеспечения 

и расходных материалов, необходимых 

для осуществления профессиональной 

деятельности  
ОПК-6.2. Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных цифровых 

устройств к профессиональной 

деятельности журналиста 
Проведение 

научного 

исследования в 

сфере 

журналистики 

и медиа на 

основе 

самостоятельно 

разработанной 

или 

адаптированно

й методологии 

и методики 

ПК-1.  Способен проводить 

научное исследование в 

сфере журналистики и 

медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

ПК-1.1. Знает основные направления и 

школы научных исследований в сфере 

журналистики и медиа 
 ПК-1.2. Определяет поле исследования, 

разрабатывает или адаптирует 

методологию 
 ПК-1.3. Собирает и анализирует 

информацию, применяя избранную 

методику, и формулирует полученные 

результаты ПКО-1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с академическими 

правилами и форматами 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

32 32    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    
Практические занятия 8 8    
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 16 16    
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144    
 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

РАЗДЕЛ 1. 

«ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕДИАСФЕРЕ» 

70 54 16 4 4 

   

8 

 

Тема 1.1. Медиасфера как 

объект исследований 
24 18 6 2 2  2 

Тема 1.2. Исследования 

аудитории медиа 
24 18 6 1 1  4 
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Тема 1.3. Исследования 

контента медиа 22 18 4 1 1 
 2 

 

РАЗДЕЛ 2. 

«ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕДИАСФЕРЕ» 

62 54 8 4 4 

  

8 

Тема 2.1. Рынок 

исследований в 

медиасфере 
24 18 6 2 2 

  

2 

Тема 2.2. Этапность и 

непрерывность 

исследовательского процесса 
в медиасфере 

24 18 6 1 1 

  

4 

 

Тема 2.3. Исследования в 

медиасферекак основа 

медиапланирования 
20 18 2 1 1 

  

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4    

Общий объем, часов 144 108 16 8 8  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я 
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РАЗДЕЛ 1. 

«ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАН

ИЙ В 

МЕДИАСФЕРЕ» 

54 28 

Подготовк

а к 

лекционн

ым и 

практичес

ким 

занятиям, 

самостоят

ельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

28 реферат 4 

Компьютер

ное 

тестирован

ие или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрени

ю 

преподават

еля 

  

РАЗДЕЛ 2. 

«ТЕХНОЛОГИИ 

ПЛАНИРОВАН

ИЯ 

ИССЛЕДОВАН

ИЙ В 

МЕДИАСФЕРЕ» 

54 28 

Подготовк

а к 

лекционн

ым и 

практичес

ким 

занятиям, 

самостоят

ельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

28 реферат 4 

Компьютер

ное 

тестирован

ие или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрени

ю 

преподават

еля 

  

Общий объем, 

часов 
 108 36  38  8  

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ» 

 
Тема 1.1. Медиасфера как объект исследований 

Цель: Определить в качестве области изучения во-первых - социальные и 

психологические эффекты воздействия медиа на аудиторию, во-вторых - качества контента 

медиа. Сформировать знания об основных научных школах, предлагающих методы 

исследования медиасферы. Определить параметры их эффективности и взаимодополняемости.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исследовательские подходы к изучению медиасферы в культурологии, социологии, 

психологии, медиа-метриках, интернет-исследованиях. Основные группы исследований, их 

классификация. Особенности интерпретации полученных данных в практической деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Исследования аудитории медиа и исследования контента медиа 

2. Самостоятельные исследования специалиста по рекламе и pr и исследования на аутсорсе 

3. Синергетический подход в проведении исследований медиасферы.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 

 
Темы рефератов:  

1. Виды исследований в медиасфере. 
2. Социо-культурная среда медиа и её анализ в рамках проведения исследований 

медиасферы. 
3. Роль теорий информационного общества в изучении феномена медиасферы. 
4. Качественные и количественные методы, их природа и границы применения в 

исследованиях медиасферы. 
5. Источники информации о медийном рынке. 
6. Корректное получение и использование данных статистики исследованияхмедиасферы. 
7. Современные медиа-метрики как инструменты определения эффективности работы со 

СМИ. 
8. Значение исследований в медиасфередля прогнозирования успеха коммуникационной 

кампании. 
9. Развитие рынка исследований медиа. 
10. Задачи мониторинга социальных сетей. 
11. Исследования популярности медиаресурсов. 
12. Исследование среды сети интернет как самостоятельного средства распространения 

контента медиа. 
13. Изучение аудитории медиаресурсов в сети интернет. 
14. Системы изучения социальных медиа. 
15. Направлениенейро-исследований в медиасфере. 

 
Тема 1.2. Исследования аудитории медиа 
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования умения проектировать 

исследование аудитории медиа.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исследования социологической школы (массовый опрос, фокус-группа, экспертный опрос 

и др.). Исследования психологической школы (наблюдение, цветовые мемы, поколенческая 

теория, нейромаркетинг и др.). Исследования в интернете (Яндекс метрика, Googleanalytics, 
исследовательские системы социальных медиа и др.). Проблема репрезентативности 

результатов и кризис традиционных исследовательских технологий. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип формирования анкеты, как инструмента для проведения опроса  
2. Назначение, разновидности и особенности проведения массовых опросов 
3. Назначение и особенности проведения фокус-группы 
4. Назначение и особенности проведения экспертного опроса 
5. Назначение и особенности проведения наблюдения 
6. Назначение и особенности определения цветовыхмемов 
7. Назначение и особенности определения ценностных типов поколений 
8. Назначение и особенности проведения исследований в интернете 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: планисследования 
 
Структура плана исследования: 

1. Формулирование цели: 
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- анализ ситуации, в которой появляется необходимость исследования медиасферы(идея 

исследования); 

- выдвижение гипотез; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

2. Разработка: 

- подбор метода исследования, обоснование (из области социологии, психологии, медиа-
метрик) 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- определение ресурсов, необходимых для выполнения проекта. 

3. Прогнозирование: 

- оценка влияния предполагаемых результатов исследования на повышение эффективности 

работы в медиасфере. 

 
Тема 1.3. Исследования контента медиа 
Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования умения проектировать 

исследование контента медиа.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исследования социологической школы (статистические метрики, контент-анализ). Медиа-

метрики (количество контактов, рейтинг и др.).  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Автоматизированные исследовательские системы – Медиалогия, Интегрум и др.  
2. Назначение, разновидности и особенности проведения контент-анализа 
3. Назначение и особенности реализации статистических метрик 
4. Назначение и особенности реализации медиа-метрик  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: план исследования 
 
Структура планаисследования: (см. раздел 1.2.) 
 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ» 
 
Тема 2.1. Рынок исследований в медиасфере 
Цель: определить исследовательский процесс как профессиональную деятельность с 

присущей ей рыночной спецификой  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ведущие агентства в области маркетинговых исследований в России и за рубежом. 

Оптимальная схема выбора подрядчика для проведения исследования и контроль его работы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Поиск партнерской компании для проведения исследований 
2. Ценообразование на рынке исследовательских услуг 
3. Правила взаимодействия с исследовательской компанией и критерии оценки 

эффективности сотрудничества 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: ТЗ для исследовательской 

компании 
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Структура ТЗ для исследовательской компании: 

1. Введение.Краткийбэграунд, видение ситуации или описание проблемы от заказчика 

исследования. Данный раздел важен, чтобы избежать расхождения в понимании 

проблемы и цели исследования. 

2. Цели и задачи исследования — отражают видение результатов, которые должны быть 

получены в ходе исследования для решения проблемы. 

3. Методы сбора информации — в этом разделе подробно описываются методы, 

с помощью которых исследовательская компания собирается получить необходимую 

в рамках данного исследования информацию, а также обосновывается их выбор. 

4. Описание результатов исследования — перечень и описание данных, которые будут 

получены в результате исследования. На основе этого раздела заказчик конкретизирует 

форму и содержание результатов исследования.  

5. Перечень этапов — описание последовательности действий. Отражает что, зачем 

и когда будет делаться, какие результаты будут получены на каждом этапе. 

6. Сроки и стоимость исследования. В данном разделе указывается планируемый бюджет 

исследования, а также сроки его проведения. 

7. Форма предоставления результатов. В данном разделе указывается, в каком виде 

заказчику будут предоставлены результаты исследования. 

Тема 2.2. Этапность и непрерывность исследовательского процесса в медиасфере 

Цель: сформировать понятие о комплексной исследовательской программе. Определить 

данные исследований в медиасферев качестве показателя результативности работы специалиста 

по рекламе и pr в медиасфере.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы планирования исследований в медиасфере. Взаимодополняемость различных 

методов исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка плана исследований. 
2. Подготовка отчетных документов о проведенном исследовании.  
3. Корректная презентация результатов исследований. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат 
 
Темы рефератов: 
1. Комплексное исследование аудитории медиа. 
2. Комплексное исследование контента медиа. 
3. Источники данных в исследованиях медиасферы. 
4. Современные способы определения эффективности работы со СМИ: количественный и 

качественный показатели. 
5. Подготовка отчетных документов о проведенном исследовании в медиасфере. 
6. Основные этапы комплексного исследования в медиасфере. 
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7. Технология BIGDATАкак исследовательский инструмент: получение и использование 

пользовательских данных в социальных медиа. 
8. Футуро-исследования и прогнозирование на основе данных исследований медиасферы 
9. Программное обеспечение исследований аудитории в медиасфере 
10. Программное обеспечение исследований контента медиа (Интегрум, Медиалогия и др.) 

 
Тема 2.3. Исследования в медиасферекак основа медиапланирования 

Цель: сформировать понятие об исследованиях в медиасфере как основе для выбора 

эффективныхсредстврекламыи PR, определения охвата, частоты, интенсивностиипро-
должительностикоммуникации в медиа.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исследования в медиасфере как инструмент достижения максимальныхрезультатов от 

размещения сообщений в медиа приопределенномбюджете. Данные исследований в 

медиасфере как критерий эффективной коммуникации междузаказчикомсообщенияи его 

потребителем. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы формулирования в медиаплане цели коммуникации. 
2. Получение данных об аудитории и выбор соответствующих медиа-носителей. 
3. Составление плана-графика размещения сообщений в медиа. 
4. Оценка эффективности медиаплана на основе исследований в медиасфере – 

предварительная, текущая, итоговая. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: медиа-план 

 
Структура медиа-плана: 
 

1. Бэграунд. Информация о компании, товаре или услуге, подлежащей продвижению в 

медиасфере. Имеющиеся данные исследований в медиасфере, на базе которых строится 

план.  
2. Цели коммуникации. Планируемый результат, сформулированный в конкретных и 

измеримых показателях. 
3. Характеристики целевой аудитории. Пол, возраст, доход, социальныйстатусит.д. 
4. Суть сообщения (что будет говориться в сообщении, каковы передаваемые ценности, 

каков визуальный ряд и т.д.) 
5. Период коммуникации. Временные промежутки распространения сообщений. 
6. Бюджет. Детализированный по времени и содержанию план расходов на 

распространение сообщений. 
7. Локальность. Регионы распространения сообщений. 
8. Носители. Типы и названия медиа, планируемые к участию в распространении 

сообщений.  
9. Форма коммуникации. Предпочтительные жанры и формы сообщений.  
10. Оценка. Методы (исследований) для оценки полученных результатов. 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

«Технологии исследований в медиасфере» является зачет и экзамен, который проводится в 
устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать: основы целеполагания и 

основные социологические 

методы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: увязать цели и задачи с 

конкретным социологическим 

методом 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и решать 

их с помощью современных 

исследовательских методов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

Знать: основные принципы, 

законы и категории права; 

Этап 

формирования 

знаний 
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выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Уметь: использовать правовые 

знания для оценки и анализа  
явлений и фактов 

управленческой деятельности, 

тенденций развития 

управленческой деятельности в 

сфере коммуникаций; 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками  правового 

анализа имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать 

приоритеты 

собственной 
деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Знать: этический 

кодекс профессии  

Этап 

формирования 

знаний 

УК-6.2 Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях   

Этап 

формирования 

умений 

УК-6.3 Владеть: навыками 

нести ответственность за 

принятые решения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-4 

Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знать: актуальные запросы 

общества и аудитории 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять знание об 

актуальных потребностях 

общества при планировании 

коммуникационных действиях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

использование знаний об 

обществе при осуществлении 

коммуникационной активности 

Этап 
формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен осуществлять  
коммуникационные 
кампании и 

мероприятия 
 

Знать: принципы 

функционирования 

маркетинговых коммуникаций, 

принципов и технологий 

взаимодействия с медиа, 

технологиями организации 

мероприятий  

Этап 

формирования 

знаний 
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Уметь: применять знания 

относительно технологий 

осуществления 

коммуникационных кампаний 

и мероприятий в планировании 

и проектировании 

коммуникации  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть навыкамиработы с 

аудиторией, публичных 

презентаций и выступлений, 
деловых переговоров. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности 

современные 

технические средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

Знать: современные 

технические средства  
Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять знание 

технических средств и 

технологий при планировании 

коммуникационных действиях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: современными 

техническими средствами и 

информационно-
коммуникационными 

технологиями 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 Способен принимать 

участие вуправлении и 

организации 

работырекламных 

служб и служб по 

связям 

собщественностью, 

осуществлятьоперативн

ое планирование 

иоперативный контроль 

рекламной работы, 

деятельности по связям 

с общественностью, 

проводить мероприятия 

по повышению имиджа 

фирмы, продвижению 

товаров и услуг 
на рынок, оценивать 

эффективность 
рекламной 

деятельности и связей с 

Знать: содержание основных 

понятий и терминов; структуру 

иосновное содержание 

корпоративной культуры, 

содержание 

интегрированныхмаркетингов

ых коммуникаций и место в 

них рекламы и связей с 

общественностью. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

работать над источниками 

информации, готовить 

информационные материалы 
различного направления, 
организовывать исследования 

рынка и аудитории, управлять 

информацией в интересах 

формирования общественного 

мненияцелевых групп 

общественности как во 

Этап 

формирования 

умений 
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общественностью 
 

 

внутренней, так и внешней 
среде организации. 

Владеть: навыками изучения 

целевых групп общественности 

организациив зависимости от 

ее специфики, пользуется 

метолами сбора информации о 

состоянииобщественногомнен

ия 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-2; УК-6; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1  

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
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(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-1; УК-2; УК-6; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1  

Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

УК-1; УК-2; УК-6; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
 

РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ» 
 

Тема 1.1. Медиасфера как объект исследований 

Тестирование: 
 

Медиасфера – это: 

{ } профессиональная среда, где создаются сообщения медиа  

{ } совокупность каналов передачи публичной информации и их содержание 

{ }публичная сфера общественных отношений, основанная на обмене информацией через 

каналы медиа 

{ } совокупность СМИ, социальных сетей, мессенжеров и их аудитория 

Кому принадлежит термин «глобальная деревня» в теории информационного общества: 

{ }ИокоМасуда 

{ } Маршалл Маклюэн 

{ }ЭлвинТоффлер 

{ }МануэльКастельес 

{ } Дон Тапскотт 

Кому принадлежит термин «информационный капитализм» 

{ }ИокоМасуда 

{ } Маршалл Маклюэн 

{ }ЭлвинТоффлер 

{ }МануэльКастельес 
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{ } Дон Тапскотт 

Кому принадлежит термин «сетевой интеллект» 

{ }ИокоМасуда 

{ } Маршалл Маклюэн 

{ }ЭлвинТоффлер 

{ }МануэльКастельес 

{ } Дон Тапскотт 

Какие группы каналов коммуникации относятся к медиасфере: 

{ }«сарафанное радио», социальные сети, СМИ 

{ } телевидение, радио, пресса, интернет-издания, социальные сети 

{ } СМИ, социальные сети, мессенджеры 

Какие исследования относятся к социологическим: 

{ } опрос в интернете, фокус группа, контент-анализ 

{ } опрос, экспертный опрос, наблюдение 

{ }таргетирование, метод подсчета контактов, глубинное интервью  

Какие исследования относятся к психологическим: 

{ } наблюдение, эксперимент, контент-анализ 

{ } наблюдение, цветовые мемы спиральной динамики, психотипыпоколенческой теории 

{ }эксперимент, глубинное интервью, цветовые мемы спиральной динамики 

Панельные дневниковые исследования (DairyMediaPanels) это: 

{ } синоним people-meter 

{ } определение рейтинга медиа по целевой аудитории 

{ }определение количества реальных контактов людей с медиа 

{ } определение отношения целевой аудитории к потребленному контенту медиа 
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Peoplemeterэто: 

{ } синонимDairy Media Panels 

{ } технология измерений аудитории телевидения при помощи специальных устройств  

{ } устройство для измерения поведения аудитории телевидения 

{ }телефонный опрос телезрителей по принципу звонка на случайный номер 

Таргетинг – это: 

{ }технология сегментирования целевой аудитории в социальных сетях 

{ } технология показа рекламных сообщений выбранным по определенному принципу 

пользователям социальных сетей 

{ }технология выделения из всей имеющейся аудитории сети Интернет только части, которая 

удовлетворяет заданным критериям 

{ }технология планирования рекламного бюджета в социальных сетях 

 
Тема 1.2. Исследования аудитории медиа 

 

Вопросы к теме: 

1. Особенности получения информации из "первичных источников". 

2. Многообразная по целям и возможностям группа опросов.  

3. Массовые опросы - телефонный, почтовый, в интернете, по электронной почте, опрос в 

присутствии исследователя, блиц-опрос. 

4. Опросы средних и малых социальных групп - экспертный опрос, фокус-группа, 

глубинное интервью.  

5. Наблюдение и эксперимент как разведывательные методы и методы постановки гипотез. 

6. Выборки на основе психотипов как альтернатива социально-демографическим 

выборкам.  

7. Исследования психотипов в теории спиральной динамики.  

8. Исследования психотипов в поколенческой теории. 
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9. Нейроисследования и классификации аудитории. 

10. Таргетинг, BIGDATAи другие автоматизированные инструменты получения данных об 

аудитории в интернете. 

11. DairyMediaPanels и Peoplemater  как примеры авто-исследований в медиасфере. 

12. Обстоятельства выбора того или иного метода. Влияние субъективного мнения 

исследователя на оценку результатов исследований. 

Тема 1.3. Исследования контента медиа 
 

Вопросы к теме: 
 

1. Контент-анализ. Роль метода в оценке результатов коммуникации в медиасфере, а 

также конкурентной среды в медиасфере.  

2. Автоматизированные исследовательские системы для работы с контентом медиа – 
Медиалогия, Интегрум и др. 

3. Источники данных об исследованиях в медиасфере: панели исследовательских 

агентств, интернет, собственные исследования медиа (авто-исследования) и др. 

4. Методы экспресс-оценки результатов коммуникации в медиа силами специалиста по 

рекламе или PR-специалиста. Метод определения информационного лидерства в 

медиасфере, метод пожанровой оценки «стоимости» публикации (метод Горкиной) и 

др. 

5. Методы оценки качества контента в сети интернет. 

6. Корректное получение и использование данных исследований контента медиа. 

7. Проблема достоверности получаемых данных и особенности их интерпретации в 

практической деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИАСФЕРЕ» 
 

Тема 2.1. Рынок исследований в медиасфере 
 

Вопросы по теме: 
 

1. Структура и тенденции международного и российского рынка маркетинговых 

исследований. 

2. Научная база современных маркетинговых исследований. 

3. Ведущие агентства в области маркетинговых исследований в России и за рубежом.  

4. Оптимальная схема выбора подрядчика в сфере медиаисследованийи контроль его 

работы. 
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5. Получение и обработка данных Яндекс метрика и Googleanalytics. 

6. Значение исследований медиасферыв обеспечении эффективной деятельности 

специалиста по рекламе и PR.  

7. Основные объекты изучения, этапность и непрерывность исследовательского процесса.  

8. Данные исследований, как показатель результативности работы специалиста по рекламе 

и PR. 

Тема 2.2. Этапность и непрерывность исследовательского процесса в медиасфере 
 

Вопросы по теме: 
 

1. RACE (research, action, communication, evaluation) ироль исследований в повышении 

эффективности коммуникации в медиасфере. 

2. Основные этапы исследования в медиасфере. 

3. Правило взаимодополняемости количественно-качественных методов в 

исследованиях медиасферы. 

4. Актуализация данных предыдущих исследований в медиасфере. 

5. Определение актуальности, новизны и перспективности исследования в медиасфере. 

6. Определение цели исследования в медиасфере, постановка задач. 

7. Правила формулирования гипотезы исследования, виды гипотез. 

8. Апробация результатов исследования. 

9. Корректировка результатов исследования после их проверки данными других 

исследований. 

10. Оформление и презентация результатов исследования. 

Тема 2.3. Исследования в медиасфере как база медиапланирования 

Вопросы по теме: 

1. Медиаисследования как процесс получения данных для медиапланирования. 

2. Выбор медиасредств: основные процедуры и характеристики. 

3. Особенности медиапланированияв рекламной и PR-деятельности. 

4. Выборка в медиапланировании: виды выборки, ошибки выборки. 

5. Рейтинг как базовый показатель в медиапланировании. 

6. Понятие медиастратегии, виды медиастратегии в медиапланировании. 

7. Автоматизированные программы по медиапланированию. 

8. Определение бюджета в медиапланировании. 

9. Формы медийных брифов, правила составления. 

10. Медиапланирование в России: специфика в определении целей и средств. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Касьянов, В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / 
В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472780  
2. Виноградова, С. М.  Психология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 443 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13985-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468761 

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00396-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450595. 

2. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455367. 
3.  Городнова, А. А.  Развитие информационного общества : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Городнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9437-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451267. 
4. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448642. 
5. Интернет-маркетинг : учебник для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией 

О. Н. Жильцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04238-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450115. 
6. Божук, С. Г.  Маркетинговые исследования : учебник для вузов / С. Г. Божук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451920. 
7. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 

модернизации : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454656. 
8. Малашенко, А. В.  Становление постиндустриальной цивилизации: от цифровизации до 

варварства : монография / А. В. Малашенко, Ю. А. Нисневич, А. В. Рябов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-
11581-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/457073. 

9. 8. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов / В. Л. 

Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451517. 

10. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451755 
11. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического исследования : учебник для 

вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09590-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470678  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/451755
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

 

 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии исследований в 

медиасфере» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
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5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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of Science"  научных изданиях 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: 

 
 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Технологии исследований в медиасфере» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовом регулировании отношений в сфере медиа, специфике 

правоприменительной практики в указанной сфере с последующим применением в 

профессиональной сфере, и формирование практических навыков по решению 
профессиональных задач в области коммуникационной деятельности, в частности по 

созданию эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечению 
внутренней и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями, 

общественными, коммерческими организациями, средствами массовой информации. 
Задачи учебной дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с основными источниками правового регулирования 

отношений в сфере медиа, юридическим понятийным аппаратом в указанной области; 
2. Формирование навыков работы с законодательными актами, толкования правовых 

норм, юридической оценки ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности;  
3. Изучение правоприменительной практики в сфере медиа;   
4. Определение основных проблем и перспектив развития законодательства в медиа 

сфере.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Правовые аспекты медиапроектирования и 

коммуникации» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Журналистика» по направлению подготовки / 

специальности 42.04.02 "Журналистика" (уровень магистратуры)» очной формы 

обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Правовые аспекты медиапроектирования и 

коммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История», 
«Социология», «Правоведение» в рамках освоения образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (бакалавр).  
Изучение учебной дисциплины «Правовые аспекты медиапроектирования и 

коммуникации» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Медиа-менеджмент и медиа-маркетинг», «Управление 

агентством и службой рекламы и связей с общественностью».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика: УК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Компоненты 

компетенции, степень 

их освоения 

Результаты 

обучения 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

полностью. 

Знать: содержание 

основных правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения в сфере 

медиа  

Уметь: посредством 

приемов 

формальной логики 

и иных способов 

толкования выявлять 

смысл и содержание 

правовых норм и 

разъяснять их 

других субъектам 

Владеть: навыками 

толкования и 

применения 

правовых норм в 

профессиональной 

области.  

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: особенности 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

медиа, этические 

требования к 

профессиональной 

деятельности, 

юридические 

способы разрешения 

проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

области 

Уметь: давать 

юридическую 

оценку 

нестандартным 

ситуациям, 
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возникающим в 

профессиональной 

деятельности, 

предвидеть 

правовые 

последствия 

совершаемых 

действий.  

Владеть: навыками 

применения 

юридических 

средств решения 

профессиональных 

задач. 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

полностью. 

Знать: 
законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 

информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 

законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 

медиа.  

Уметь: выстраивать 

отношения на 

основе норм 

действующего 

законодательства, 

как внутри 

коллектива, так и 

при взаимодействии 

с государственными 

и муниципальными 

органами, иными 

организациями и 

гражданами.  

Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 
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профессиональных 

задач.  

ПК-3 Способен осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: 

законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 

информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 

законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 

медиа.   

Уметь: решать 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ.  

Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 

профессиональных 

задач; навыками 

юридической оценки 

рисков, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности, и 

способов их 

минимизации.  

ПК-5 Способен 

организовывать работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

Знать: 

законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 

информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 
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частично. законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 

медиа.   

Уметь: решать 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ.  

Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 

профессиональных 

задач; навыками 

юридической оценки 

рисков, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности, и 

способов их 

минимизации.  

 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 8 16   

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4   
Практические занятия 4  4   
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 12 4 8   
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Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 28 52   
Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   
Форма промежуточной аттестации 

зачет  
заче

т 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 36 72   
 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Основы 

законодательства в сфере 

массовой коммуникации 

36 28 8 2 2 0 4 

Тема 1.1. Понятие, предмет 

и метод массово-
информационного права 

9 7 2 1 0 0 1 

Тема 1.2. Источники 

правового регулирования 

деятельности СМИ 

10 7 3 0 2 0 1 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование создания и 

деятельности СМИ 

8 7 1 0 0 0 1 

Тема 1.4 Понятие и виды 

интеллектуальных прав. 

Объекты авторского права. 

Правовой режим 

исключительных прав 

8 7 1 0 0 0 1 

Раздел 2. Правовое 

регулирование получения 

и распространения 
информации 

37 28 9 1 4 0 4 

Тема 2.1. Правовой статус 

журналиста 
9 7 2 1 0 0 1 
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Тема 2.2. Правовые режимы 

информации 
10 7 3 0 2 0 1 

Тема 2.3. Порядок доступа 

журналиста к информации 
8 7 1 0  0 1 

Тема 2.4. Распространение 

массовой информации 
10 7 3 0 2 0 1 

Раздел 3. Юридическая 

ответственность в сфере 

медиа 

31 24 7 1 2 0 4 

Тема 3.1. Понятие и виды 

юридической 

ответственности в сфере 

медиа. Основание 

освобождения от 

ответственности 

12 8 4 1 2 0 1 

Тема 3.2. Гражданско-
правовая ответственность в 

сфере медиа  

10 8 2 0 0 0 2 

Тема 3.3. 

Административная и 

уголовная ответственность 

в сфере медиа 

9 8 1 0 0 0 1 

Общий объем, часов 108 80 24 4 8 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по учебной дисциплине  
 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 
 
 

  Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контрол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
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Модуль 1. Название модуля, семестр 3 

Раздел 1. 

Основы 

законодательс

тва в сфере 

массовой 

коммуникаци

и 

28 10 Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 Рефер

ат 
6 Компью

терное 

тестиров

ание или 

иная 

форма 

рубежно

го 

контрол

я по 

усмотре

нию 

препода

вателя 

0 

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

получения и 

распространен

ия 

информации 

28 10 Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 Рефер

ат 
6 Компью

терное 

тестиров

ание или 

иная 

форма 

рубежно

го 

контрол

я по 

усмотре

нию 

препода

вателя 

0 

Раздел 3. 

Юридическая 

ответственнос

ть в сфере 

медиа 

24 10 Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 Рефер

ат 
6 Компью

терное 

тестиров

ание или 

иная 

форма 

рубежно

го 

контрол

я по 

усмотре

нию 

препода

вателя 

0 

Общий объем, 

часов 
80 30  12  18  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Цель: изучение предмета и источников правового регулирования отношений в 

медиа сфере, вопросов правового регулирования создания и деятельности СМИ, 

необходимых для формирования следующих компетенций: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу.  
Практические навыки: регистрация СМИ, оформление взаимоотношений 

учредителя СМИ, редакции СМИ.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, предмет и метод медиа права. Источники правового регулирования 

деятельности СМИ. Конституционные и международные основы свободы массовой 

информации. Понятие, форма выпуска СМИ. Регистрация, перерегистрация СМИ. 
Правоотношения учредителя СМИ и редакции. Устав редакции. Особенности 

взаимоотношений редакции СМИ, издателя, распространителя продукции СМИ. 
 
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод массово-информационного права  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Повторить из курса правоведения темы: система права, нормы права, 

источники права.  
2. Место медиа права в правовой системе РФ. Соотношение медиа права и 

информационного права.  
3. Пределы ограничения свободы массовой информации. 
 
Тема 1.2. Источники правового регулирования деятельности СМИ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История правового регулирования СМИ в дореволюционной и советской 

России. 
2. История принятия и общая характеристика Закона РФ «О средствах массовой 

информации». 
3. Международные правовые акты в сфере свободы слова и массовой 

информации. 
4. Роль судебной практики в медиа сфере. 
 
Тема 1.3. Правовое регулирование создания и деятельности СМИ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовой статус редакции СМИ.   
2. Прекращение и приостановление деятельности СМИ. Признание свидетельства 

о регистрации СМИ недействительным.   
3. Трудовые отношения в редакции СМИ.  
 
Тема 1.4 Понятие и виды интеллектуальных прав. Объекты авторского 

права. Правовой режим исключительных прав 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Объекты интеллектуальной собственности. 
2. Договоры о распоряжении исключительными правами.  
3. Ответственность за нарушение авторских прав. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат, аналитическое задание 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. История правового регулирования деятельности СМИ 
2. Злоупотребление свободой массовой информации. 
3. Понятие цензуры. Отграничение цензуры от смежных категорий. 
4. Название СМИ и товарный знак: проблемы правовой охраны 
5. Ограничение участия иностранных физических и юридических лиц в создании 

СМИ в России. 
6. Правовое регулирование регистрации и деятельности СМИ за рубежом. 
 
Аналитические задания к разделу 1: 
Задание 1.  
Гражданин Иванов обратился в Роскомнадзор с заявлением о регистрации СМИ 

«Каспийский сборник». Роскомнадзор направил Иванову письмо, в котором 

указывалось, что использование в названии СМИ слова сборник как одной из форм 

распространения периодических печатных изданий может ввести в заблуждение 

потребителей, так как указанная в заявлении форма периодического распространения 

данного СМИ - газета. Кроме того, обращалось внимание на то, что заявителем не указан 

максимальный объем СМИ. Иванов, посчитав действия Роскомнадзора незаконными, 
обратился в суд. 

Как следует разрешить дело?  
Какие сведения должны указываться в заявлении на регистрацию СМИ? 
Задание 2.  
В Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю обратился гражданин 

Иванов с просьбой зарегистрировать СМИ под названием «Правда комсомольская» в 

виде газеты. В регистрации было отказано на том основании, что название СМИ 

способно ввести в заблуждение потребителей, поскольку имеет сходство до степени 

смешения с иным зарегистрированным СМИ – «Комсомольская правда». Гражданин 

Иванов с доводами регистрирующего органа не согласился, мотивировав свою позицию 

следующим образом:  
Во-первых, ст. 13 Закона о СМИ предусматривает возможность отказа в 

регистрации, если ранее уже зарегистрировано СМИ с тем же названием и формой 

распространения (о тождестве названий до степени смешения закон не говорит). 
Во-вторых, газета «Комсомольская правда» является СМИ, распространяющемся 

на всей территории РФ и зарегистрированным Роскомнадзором, тогда как газета «Правда 

комсомольская» планирует распространяться только на территории города 

«Комсомольск-на-Амуре», подлежит регистрации иным органом - Управлением 

Роскомнадзора по Хабаровскому краю, и, соответственно, сведения о ней будут 

содержаться не в федеральном, а в региональном реестре СМИ.  
Оцените доводы сторон.  
Как должен быть разрешен спор? 
Задание 3.  
Управление Роскомнадзора по Тульской области обратилось в суд с требованием 

прекратить деятельность газеты «Тула без купюр» в связи с злоупотреблением 

указанным СМИ свободой массовой информации (в одном из выпусков был размещен 

материал о наркоторговле в Туле, с указанием конкретных мест торговли). В качестве 

возражения на иск редакция газеты заявила, что до подачи в суд исковых требований 

Управление Роскомнадзора должно было сделать письменное предупреждение, которого 

редакция не получала. В ходе судебного процесса выяснилось, что редакция изменила 

место нахождения, не уведомив об этом регистрирующий орган.  
Имеются ли основания для прекращения деятельности СМИ? 
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Какие последствия возникают для редакции, если она не уведомила 

регистрирующий орган о перемене места нахождения?    
Задание 4.  
Управление Роскомнадзора по Республике Дагестан обратилось в суд с 

требованием о признании недействительным свидетельства о регистрации газеты 

«Взгляд народа» в связи с тем, что газета не выходит в свет в течении одного года. В 

качестве возражения на иск учредитель газеты – общественная организация 

«Солидарность» отметила, что отсутствие выпусков газеты связано с финансовыми 

трудностями.  
Как следует решить дело? 
Имеет ли юридическое значение факт отсутствия финансовых возможностей 

выпуска газеты? 
Какое решение должен вынести суд, если будет установлено, что выпуски газеты 

возобновились по истечении 15 месяцев со дня регистрации СМИ? 
Задание 5.  
ООО «Эстет», являющееся учредителем журнала «Эстет» (зарегистрирован 

Роскомнадзором 04 сентября 2002 года), обратилось в суд с требованием о признании 

недействительным свидетельства о регистрации СМИ – газеты «Эстет» 

(зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Московской области 15 июля 2007 

года). В качестве возражения на иск учредитель газеты – ИП Петров заявил, что 

регистрация СМИ осуществлена в полном соответствии с законом, поскольку журнал и 

газета являются разными формами распространения СМИ.  
Оцените представленные доводы, решите дело по существу. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Цель: готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной 

практике, эффективно применять этические и правовые нормы, осуществлять 

организационные, координационные, контролирующие обязанности, текущее 

планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов.  
Практические навыки: приобретение знаний о способах и порядке получения 

информации, порядке ее распространения. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности правового статуса журналиста, его права и обязанности.  

Аккредитация журналистов. Этические требования к деятельности журналиста. Понятие 

информации, виды правовых режимов информации. Режим свободного доступа к 

информации. Режим ограниченного доступа к информации. Порядок получения 

редакцией СМИ информации. Обеспечение конфиденциальности информации.  Выход в 

свет СМИ. Лицензирование теле- радиовещания.  
  
Тема 1.1. Правовой статус журналиста  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица, приравненные к статусу журналистов.   
2. Порядок использования информации, полученной с использованием скрытой 

записи. 
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3. Особенности аккредитации зарубежных корреспондентов. 
 
Тема 1.2. Правовые режимы информации  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Информация, доступ к которой не может быть ограничен.  
2. Предоставление информации о деятельности органов государственной власти. 
3. Виды информации, составляющей профессиональную тайну.   
 
Тема 1.3. Порядок доступа журналиста к информации  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Запрос информации, порядок реализации права на запрос.  
2. Обеспечение конфиденциальности информации 
3. Особенности освещения СМИ судебных процессов. 
 
Тема 1.4. Распространение массовой информации 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Коммерческое и некоммерческое распространение продукции СМИ 
2. Выход в свет. Выходные данные. 
3. Обязательные сообщения. 
4. Ограничение распространения информации, причиняющей вред физическому и 

нравственному здоровью детей? 
5. Особенности освещения СМИ избирательной компании.   

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат, аналитическое задание 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Порядок освещения деятельности государственных органов государственными 

СМИ 
2. Ограничение распространения информации, причиняющей вред здоровью и 

нравственному развитию детей 
3. Общероссийские обязательные общедоступные теле- и радиоканалы 
4. Порядок освещения журналистами судебных процессов 
5. Правовое регулирование деятельности СМИ во время избирательной компании 
6. Режим коммерческой тайны. 
7. Виды профессиональной тайны. 
8. Режим государственной тайны 
 
Аналитические задания к разделу 2: 
Задание 1. Студент факультета журналистики Игорь Полянский возвращался из 

туристической поездки. На горной дороге автобус вдруг остановился.  
- «Впереди пробка», - объяснил водитель. 
Игорь, обходя машины, прошел вперед. На дороге столпились люди. 
- «Что случилось»? 
- «Обвал. Автобус с пассажирами перевернулся, упал с откоса. К счастью, здесь 

пологий склон. Ведутся спасательные работы». 
- Вот он, случай! Напишу интересный репортаж, -  решил Игорь, проталкиваясь 

вперед. 
- «Я журналист. Разрешите пройти на место аварии», - обратился Игорь к 

сотруднику патрульной службы, стоящему у ограждения. 
Тот осмотрел шорты и полосатую майку Игоря. 
- «Журналисты здесь сейчас не нужны. Врачи нужны». 
Проанализируйте ситуацию. Дайте правовой и этический комментарий. 
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Задание 2. - «Да ворюга он махровый, наш директор Сачков! И телята эти, и сено 

из третьего отделения… Он давно уже никого не стесняется «, - закончил рассказ хозяин 

дома. 
- «Значит, Антон Степанович», - сказала журналистка Лобанова, - «Вы, а также 

семьи Мартыновых, Решетиловых, Сидоркин Борис Михайлович можете подтвердить 

случаи воровства директора»? 
- «Вот что, девушка. Все это я только вам говорю. Вслух не скажу. В газете 

напишете или на собрание вызовут – я молчок.  И другие промолчат. Неизвестно, как 

дело повернется. Может, Сачкова с места не свернешь, а он нам потом житья не даст. 

Нам ведь за всякой нуждой – в совхоз: трактор взять, дрова выписать, тесу на ремонт… 

Да мало ли. Так что, я вам не свидетель». 
Почти то же самое повторили журналистке Мартыновы, Решетиловы, Сидоркин и 

другие жители деревни. Для себя Лобанова сделала вывод: директор совхоза 

действительно расхититель. Надо писать. Но как быть – нет на руках доказательств, а в 

свидетели никто не пойдет? 
Проанализируйте ситуацию с точки зрения закона. Как быть журналистке 

Лобановой? 
Задание 3. Судья подготовил список лиц, которых можно было пропускать в зал 

судебного заседания. Свои действия он мотивировал малой вместимостью зала. 

Журналисты, которые не были включены в список, но тем не менее проникли в зал, 

были выдворены судьей, так как они не были приглашены. 
Оцените правомерность действий судьи. В каких случаях человек может быть 

удален из зала судебных заседаний? 
Задание 4. Гражданин Петров, являвшийся сотрудником научно- 

исследовательского института «Прогресс», действующего в организационно- правовой 

форме государственного учреждения, занимался согласно 2 должностной инструкции 

разработкой анализаторов радиационной обстановки. Петров считался одним из ведущих 

в стране специалистов по указанной тематике и являлся автором 50 изобретений, в 

которых воплощались новые технические решения, применяемые в анализаторах. В 

октябре 2006 года Петров дал интервью корреспонденту периодического печатного 

издания «Метро», в котором охарактеризовал радиационную обстановку в регионе и 

раскрыл сущность предложенного им нового способа определения интенсивности гамма-
излучения. Интервью с Петровым было опубликовано и стало достоянием 

общественности и руководства научно-исследовательского института «Прогресс». 

Руководство института возбудило против Петрова уголовное дело по признакам 

преступлений, закрепленных в ст. 147 и ст. 183 УК РФ. Адвокату Петрова в процессе 

ознакомления с материалами дела стало известно, что в научно-исследовательском 

институте существует локальный перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну, утвержденный заместителем директора НИИ, с которым сотрудник Петров был 

ознакомлен под роспись. В этот перечень, в частности включались и сведения о 

радиационной обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что ни в 

должностной инструкции Петрова ни в трудовом договоре, заключенном им с научно- 
исследовательским институтом не содержалось положений и условий, обязывающих 

Петрова создавать какие либо объекты промышленной собственности.  
По каким основаниям было возбуждено уголовное дело против Петрова? 

Являются ли требования, предъявляемые к Петрову правомерными? Имеется ли у 

Петрова возможность избежать уголовного наказания? 
Задание 5. ООО «Невский берег» обратилось с заявлением в компетентный орган, 

в котором указало, что ООО «Рубин» нарушает ст. 14 федерального закона «О защите 

конкуренции» и ст. 27 федерального закона «О средствах массовой информации» путем 

указания в выходных данных недостоверной информации о тираже газеты «Огонек» 

(указан тираж 5 000, фактическое количество 2 000). Указание недостоверных данных, 
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по мнению ООО «Невский берег», вводит потребителей, в том числе рекламодателей в 

заблуждение. При этом газета «Огонек» состоит из трех самостоятельных 

периодических изданий и показатель тиража близок к сложению тиражей каждого 

печатного издания.  
Какой орган государственной власти уполномочен рассматривать заявление ООО 

«Невский берег»?  
Какое решение должно быть принято? 
Задание 6. Гражданин Ельников А.А. обратился с письмом в газету «Сельский 

житель» с просьбой прислать ему информацию о работе регионального комитета по 

поддержке сельского хозяйства. Не получив в течение 3 месяцев ответа, гражданин 

обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты ссылкой на статью 38 

Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой «граждане имеют право на оперативное 

получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 

государственных органов». 
Решите дело. 
Задание 7. Федеральный орган власти по контролю за деятельностью СМИ 

возбудил дело против индивидуального предпринимателя Булочникова П.П. По мнению 

федерального органа предприниматель нарушил статью 37 Закона о СМИ, поскольку 

осуществлял распространение эротических изданий в отсутствии запечатанной 

прозрачной упаковки в незаконном месте рядом со школой. Возражая, индивидуальный 

предприниматель указал, что распространяемое им издание не является эротическим, 

поскольку не «эксплуатирует в целом и систематически интерес к сексу», а лишь 

содержит на отдельных страницах изображения фотомоделей в обнаженном виде. Кроме 

того, предприниматель указал на то, что поскольку местная 7 администрация не 

определила конкретные места продаж изданий эротического характера, тем самым было 

нарушено его право на распространение таких изданий.  
Насколько обоснованы аргументы федерального органа по контролю за 

деятельностью СМИ?  
Разрешена ли продажа СМИ эротического характера несовершеннолетним?  
Какими критериями следует руководствоваться, чтобы понять, относится ли СМИ 

к изданиям, «в целом и систематически эксплуатирующим интерес к сексу»? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ МЕДИА  
 
Цель: Получений знаний о юридической ответственности субъектов массово-

информационных отношений, основаниях освобождения от нее, необходимых для 

формирования следующих компетенций: готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6). 
Практические навыки: приобретение знаний об основаниях, условиях и порядке 

привлечения к ответственности субъектов массово-информационных отношений.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и принципы возложения юридической ответственности на субъектов 

массово-информационных отношений. Основания и виды юридической ответственности 

в сфере массово-информационных отношений. Основания освобождения от 

юридической ответственности субъектов массово-информационных отношений. 
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Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. Способы 

гражданско-правовой защиты. Гражданско-правовая охрана изображения гражданина. 

Гражданско-правовая защита неприкосновенности частной жизни. Виды 

административных правонарушений в сфере медиа. Виды преступлений в сфере медиа. 

Юридическая ответственность за клевету и оскорбление. 
 
 
Тема 3.1. Понятие и виды юридической ответственности в сфере медиа. 

Основание освобождения от ответственности  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Юридическая ответственность блогеров. 
2. Ответственность за злоупотребления правами журналиста 
3. Юридическая ответственность журналистов в зарубежных странах 
4. Судебная и внесудебная формы привлечения к ответственности в сфере медиа. 
 
Тема 3.2. Гражданско-правовая ответственность в сфере медиа  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие морального вреда и порядок его компенсации  
2. Порядок опровержения информации в СМИ и реализации права на ответ. 
3. Особенности гражданско-правовой защиты деловой репутации публичных 

деятелей. 
 
Тема 3.3. Административная и уголовная ответственность в сфере медиа 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды административных правонарушений в сфере медиа.   
2. Виды преступлений в сфере медиа. 
3. Юридическая ответственность за клевету и оскорбление.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  аналитическое задание 
 
Аналитические задания к разделу 3 
Задание 1.  
В Кызыле проходил конкурс красоты, широко освещавшийся в СМИ. Одна из 

участниц конкурса, устав от суеты, вышла перекурить в коридор, сев на подоконник. 

Данный факт был запечатлен одним из фотокорреспондентов. Впоследствии данная 

участница была признана победительницей в номинации «Мисс скромность», о чем в 

газете «Центр Азии» была сделана заметка с фотографией курящей участницы. Под 

снимком была размещена надпись «Очаровательной «Мисс скромность» тоже нужен 

перекур». Девушка обратилась в суд с требованием опубликовать опровержение и 

компенсировать моральный вред, возникший вследствие нарушения права на 

изображение и вторжения в личную жизнь. 
Задание 2.  
Приговором суда Иванов был осужден за мошенничество, после чего в местной 

газете появилась статья, в которой Иванов в жесткой форме характеризовался как вор и 

мошенник.  
В последующем, по жалобе Иванова дело было направлено на доследование, а 

затем прекращено за отсутствием состава преступления. Иванов обратился в суд с иском 

о защите чести, достоинства и деловой репутации.  
Автор статьи и редакция газеты иск не признали, обосновывая свою позицию тем, 

что давая характеристику Иванову, они основывались на приговоре суда и не 

предполагали, что он будет отменен.  
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Есть ли основания удовлетворить иск Иванова? Какие способы защиты личных 

неимущественных прав могут быть применены?  
Задание 3.  
Гражданин Иванов предъявил к писателю Алексеевой и «Литературной газете» 

иск о защите чести и достоинства И.В. Сталина. Основанием для предъявления иска 

послужила опубликованная в Литературной газете статья, в которой Алексеева 

характеризует деятельность И.В. Сталина как преступление против советского народа. 

Суд данный иск не принял к рассмотрению, поскольку, по мнению суда, действующим 

законодательством не предусмотрена возможность предъявления иска о защите чести и 

достоинства других граждан. Тогда гражданин Иванов предъявил иск о защите свой 

чести и достоинства, которые, по его мнению, опорочены распространенными 

сведениями о Сталине, поскольку он принимал активное участие в событиях того 

времени.  
Как следует разрешить спор? 
Задание 4.  
В газете «Городские новости Урюпинска» была опубликована статья о работе 

местного мясокомбината. В ней говорилось, в частности, о низком качестве выпускаемой 

продукции, грубом нарушении технологии производства, нарушении санитарных 

правил. Директор мясокомбината обратился в редакцию с требованием опубликовать 

опровержение, отмечая, что хотя в работе мясокомбината есть указанные недостатки, 

помещенный в газете материал порочит деловую репутацию комбината. После этой 

публикации несколько партнеров отказались сотрудничать с комбинатом. Кроме того, 

директор обратился с иском в редакции газеты о взыскании убытков, которые комбинат 

понес в связи с потерей партнеров. По мнению директора, корреспондент обязан был 

уведомить его об опубликовании такого материала.  
Решите дело. 
Задание 5.  
В ежедневной газете «Козельские городские новости» была опубликована статья 

о растрате городской администрацией средств из муниципального бюджета. При 

обращении городской администрации в Роскомнадзор выяснилось, что данное СМИ не 

зарегистрировано в едином Реестре.   
Имеет ли юридическое значение тираж газеты для выбора способов защиты прав 

городской администрации? Как должно решаться дело, если тираж менее 1000 

экземпляров или более 1000 экземпляров? 
Задание 6.  
Пожарная часть имела свою газету тиражом 2000 экземпляров. В одном из 

номеров газеты был размещен материал под названием «игра с огнем», в котором 

утверждалось, что гражданин N позволял себе курение на рабочем мере, которое и могло 

послужить одной из причин пожара. Гражданин N решил обратиться в суд с иском о 

клевете. В судебном заседании выяснилось, что газета не зарегистрирована.  
Необходимо ли СМИ, распространяемым исключительно в одной организации, 

проходить процедуру регистрации? Кто в описанном случае будет ответчиком по иску 

гражданина N?   
Задание 7.  
Газета «Энский вестник», учрежденная в августе 1990 г. исполкомом городского 

Совета народных депутатов и трудовым коллективом редакции, опубликовала 

фотографию, присланную одним из ее читателей. На фотографии были изображены 

участники несанкционированного митинга, состоявшегося в Энске в связи с решением 

городской администрации прекратить отопительный сезон с 1 февраля текущего года в 

связи с недостаточностью средств местного бюджета. На фотографии были видны 

транспаранты со следующими текстами: «Мэра на мыло» и «Долой воров из мэрии». 

Глава администрации города обратился в регистрирующий орган с заявлением о 
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привлечении главного редактора газеты к уголовной ответственности за оскорбление и о 

закрытии газеты. 
Какой ответ должен дать регистрирующий орган? Что адвокат должен 

посоветовать главе администрации в такой ситуации? Что адвокат должен посоветовать 

главному редактору?  
Задание 8.  
Редактор пригласил в кабинет корреспондента Борисова. 
-Сергей, по поводу твоего материала «Убийцы пришли на рассвете», да-да, о том 

криминальном случае на Петропавловской. Насколько я знаю, еще ведется следствие, а 

ты в материале называешь полные имена преступников, предрекаешь решение суда. А 

ведь история с этим убийством довольно темная, никто в преступлении не сознался. 
 -Степан Филимонович, все точно: у меня свои – проверенные – источники 

информации в правоохранительных органах. Найдены новые улики, все доказано. 

Поставим материал в номер – газету расхватают! 
Дайте правовой комментарий 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – тестирование. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Компоненты 

компетенции, степень 

их освоения 

Результаты 

обучения 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

полностью. 

Знать: содержание 

основных правовых 

норм, 

регулирующих 

отношения в сфере 

медиа  

Уметь: посредством 

приемов 

формальной логики 

и иных способов 

толкования выявлять 

смысл и содержание 

правовых норм и 
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разъяснять их 

других субъектам 

Владеть: навыками 

толкования и 

применения 

правовых норм в 

профессиональной 

области.  

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: особенности 

правового 

регулирования 

отношений в сфере 

медиа, этические 

требования к 

профессиональной 

деятельности, 

юридические 

способы разрешения 

проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

области 

Уметь: давать 

юридическую 

оценку 

нестандартным 

ситуациям, 

возникающим в 

профессиональной 

деятельности, 

предвидеть 

правовые 

последствия 

совершаемых 

действий.  

Владеть: навыками 

применения 

юридических 

средств решения 

профессиональных 

задач. 
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ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

полностью. 

Знать: 
законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 
информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 

законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 

медиа.  

Уметь: выстраивать 

отношения на 

основе норм 

действующего 

законодательства, 

как внутри 

коллектива, так и 

при взаимодействии 

с государственными 

и муниципальными 

органами, иными 

организациями и 

гражданами.  

Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 

профессиональных 

задач.  

ПК-3 Способен осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: 

законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 

информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 

законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 
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медиа.   

Уметь: решать 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ.  

Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 

профессиональных 

задач; навыками 

юридической оценки 

рисков, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности, и 

способов их 

минимизации.  

ПК-5 Способен 

организовывать работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины 

«Правовое 

регулирование 

коммуникации». 

Компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: 

законодательство о 

рекламе, о средствах 

массовой 

информации, 

информационное, 

трудовое 

гражданское, 

административное 

законодательство в 

части регулирования 

отношений в сфере 

медиа.   

Уметь: решать 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

РФ.  
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Владеть: навыками 

применения норм 

законодательства 

для решения 

профессиональных 

задач; навыками 

юридической оценки 

рисков, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности, и 

способов их 

минимизации.  

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 
От 0 до 10 баллов 

УК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание  
 

Практическое 

применение 
теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 
задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 
задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-
6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 

конца, нет четких 

УК-2, ОПК-5, 
ОПК-7, ПК-3, 

ПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание  
 

Решение 

практических 
заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 
самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
 
От 0 до 10 баллов 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

 Источники правового регулирования в сфере медиа. 
2. Свобода массовой информации: содержание. Понятие цезуры.  
3. Злоупотребление свободой массовой информации.  
4. Регистрация СМИ. Учредители СМИ. Перерегистрация. Освобождение от 

регистрации. 
5. Признание недействительным свидетельства о регистрации. 

Приостановление и прекращение деятельности СМИ.  
6. Правоотношения между учредителем СМИ и редакцией. Статус редакции. 

Устав редакции.  
7. Общий порядок распространения массовой информации. Выход в свет, 

тираж.  
8. Лицензирование теле- радиовещания.  
9. Правовой статус журналиста: понятие, элементы, круг лиц, на которых он 

распространяется. 
10.  Права журналиста. Право на использование скрытой записи: особенности 

реализации.  
11.  Обязанности журналиста 
12.  Аккредитация журналистов. Основания прекращения аккредитации.  
13.  Особенности аккредитации зарубежных корреспондентов 
14.  Порядок доступа к информации. Отказ и отсрочка предоставления 

информации. 
15.  Обеспечение конфиденциальности информации и ее источника.  
16.  Виды правового режима информации. Информация, к которой не может 

быть ограничен доступ.  
17. Правовой режим свободного доступа и его разновидности.  
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18.  Конфиденциальная информация и ее разновидности. Информация, 

составляющая государственную тайну. Меры по ее охране. Степени секретности 

информации.  
19.  Понятие рекламы и требования к ней. Недостоверная и недобросовестная 

реклама.  
20.  Особенности распространения рекламы в СМИ.  
21.  Особенности рекламы отдельных видов товаров. 
22.  Понятие и виды юридической ответственности в сфере медиа. Основания 

освобождение от ответственности. 
23.  Виды противоправных посягательств на честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан и репутацию юридических лиц. Понятие и виды диффамации. 

Клевета и оскорбление.  
24.  Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Компенсация морального вреда. 
25.  Особенности реализации права на опровержение и права на ответ в СМИ.  
26.  Гражданско-правовая охрана изображения, частной жизни гражданина.  
27.  Понятие и виды интеллектуальных прав. Неимущественные права автора. 

Исключительные права и срок их действия.  
28.  Объекты авторского права. Результаты интеллектуальной деятельности, на 

которые не распространяется авторское право.  
29.  Сложные, составные произведения. Права на служебное произведение.  
30.  Посягательства на свободу массовой информации и ответственность за 

них. 
 

 
Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

  
Задание 1.  
Гражданин Иванов обратился в Роскомнадзор с заявлением о регистрации СМИ 

«Каспийский сборник». Роскомнадзор направил Иванову письмо, в котором 

указывалось, что использование в названии СМИ слова сборник как одной из форм 

распространения периодических печатных изданий может ввести в заблуждение 

потребителей, так как указанная в заявлении форма периодического распространения 

данного СМИ - газета. Кроме того, обращалось внимание на то, что заявителем не указан 

максимальный объем СМИ. Иванов, посчитав действия Роскомнадзора незаконными, 

обратился в суд. 
Как следует разрешить дело?  
Какие сведения должны указываться в заявлении на регистрацию СМИ? 
Задание 2.  
В Управление Роскомнадзора по Хабаровскому краю обратился гражданин 

Иванов с просьбой зарегистрировать СМИ под названием «Правда комсомольская» в 

виде газеты. В регистрации было отказано на том основании, что название СМИ 

способно ввести в заблуждение потребителей, поскольку имеет сходство до степени 

смешения с иным зарегистрированным СМИ – «Комсомольская правда». Гражданин 

Иванов с доводами регистрирующего органа не согласился, мотивировав свою позицию 

следующим образом:  
Во-первых, ст. 13 Закона о СМИ предусматривает возможность отказа в 

регистрации, если ранее уже зарегистрировано СМИ с тем же названием и формой 

распространения (о тождестве названий до степени смешения закон не говорит). 
Во-вторых, газета «Комсомольская правда» является СМИ, распространяющемся 

на всей территории РФ и зарегистрированным Роскомнадзором, тогда как газета «Правда 

комсомольская» планирует распространяться только на территории города 
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«Комсомольск-на-Амуре», подлежит регистрации иным органом - Управлением 

Роскомнадзора по Хабаровскому краю, и, соответственно, сведения о ней будут 

содержаться не в федеральном, а в региональном реестре СМИ.  
Оцените доводы сторон.  
Как должен быть разрешен спор? 
Задание 3.  
Управление Роскомнадзора по Тульской области обратилось в суд с требованием 

прекратить деятельность газеты «Тула без купюр» в связи с злоупотреблением 

указанным СМИ свободой массовой информации (в одном из выпусков был размещен 

материал о наркоторговле в Туле, с указанием конкретных мест торговли). В качестве 

возражения на иск редакция газеты заявила, что до подачи в суд исковых требований 

Управление Роскомнадзора должно было сделать письменное предупреждение, которого 

редакция не получала. В ходе судебного процесса выяснилось, что редакция изменила 

место нахождения, не уведомив об этом регистрирующий орган.  
Имеются ли основания для прекращения деятельности СМИ? 
Какие последствия возникают для редакции, если она не уведомила 

регистрирующий орган о перемене места нахождения?    
Задание 4.  
Управление Роскомнадзора по Республике Дагестан обратилось в суд с 

требованием о признании недействительным свидетельства о регистрации газеты 

«Взгляд народа» в связи с тем, что газета не выходит в свет в течении одного года. В 

качестве возражения на иск учредитель газеты – общественная организация 
«Солидарность» отметила, что отсутствие выпусков газеты связано с финансовыми 

трудностями.  
Как следует решить дело? 
Имеет ли юридическое значение факт отсутствия финансовых возможностей 

выпуска газеты? 
Какое решение должен вынести суд, если будет установлено, что выпуски газеты 

возобновились по истечении 15 месяцев со дня регистрации СМИ? 
Задание 5.  
ООО «Эстет», являющееся учредителем журнала «Эстет» (зарегистрирован 

Роскомнадзором 04 сентября 2002 года), обратилось в суд с требованием о признании 

недействительным свидетельства о регистрации СМИ – газеты «Эстет» 

(зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Московской области 15 июля 2007 

года). В качестве возражения на иск учредитель газеты – ИП Петров заявил, что 

регистрация СМИ осуществлена в полном соответствии с законом, поскольку журнал и 

газета являются разными формами распространения СМИ.  
Оцените представленные доводы, решите дело по существу. 
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Задание 6. Студент факультета журналистики Игорь Полянский возвращался из 

туристической поездки. На горной дороге автобус вдруг остановился.  
- «Впереди пробка», - объяснил водитель. 
Игорь, обходя машины, прошел вперед. На дороге столпились люди. 
- «Что случилось»? 
- «Обвал. Автобус с пассажирами перевернулся, упал с откоса. К счастью, здесь 

пологий склон. Ведутся спасательные работы». 
- Вот он, случай! Напишу интересный репортаж, -  решил Игорь, проталкиваясь 

вперед. 
- «Я журналист. Разрешите пройти на место аварии», - обратился Игорь к 

сотруднику патрульной службы, стоящему у ограждения. 
Тот осмотрел шорты и полосатую майку Игоря. 
- «Журналисты здесь сейчас не нужны. Врачи нужны». 
Проанализируйте ситуацию. Дайте правовой и этический комментарий. 
Задание 7. - «Да ворюга он махровый, наш директор Сачков! И телята эти, и сено 

из третьего отделения… Он давно уже никого не стесняется «, - закончил рассказ хозяин 

дома. 
- «Значит, Антон Степанович», - сказала журналистка Лобанова, - «Вы, а также 

семьи Мартыновых, Решетиловых, Сидоркин Борис Михайлович можете подтвердить 

случаи воровства директора»? 
- «Вот что, девушка. Все это я только вам говорю. Вслух не скажу. В газете 

напишете или на собрание вызовут – я молчок.  И другие промолчат. Неизвестно, как 

дело повернется. Может, Сачкова с места не свернешь, а он нам потом житья не даст. 

Нам ведь за всякой нуждой – в совхоз: трактор взять, дрова выписать, тесу на ремонт… 

Да мало ли. Так что, я вам не свидетель». 
Почти то же самое повторили журналистке Мартыновы, Решетиловы, Сидоркин и 

другие жители деревни. Для себя Лобанова сделала вывод: директор совхоза 

действительно расхититель. Надо писать. Но как быть – нет на руках доказательств, а в 

свидетели никто не пойдет? 
Проанализируйте ситуацию с точки зрения закона. Как быть журналистке 

Лобановой? 
Задание 8. Судья подготовил список лиц, которых можно было пропускать в зал 

судебного заседания. Свои действия он мотивировал малой вместимостью зала. 

Журналисты, которые не были включены в список, но тем не менее проникли в зал, 

были выдворены судьей, так как они не были приглашены. 
Оцените правомерность действий судьи. В каких случаях человек может быть 

удален из зала судебных заседаний? 
Задание 9. Гражданин Петров, являвшийся сотрудником научно- 

исследовательского института «Прогресс», действующего в организационно- правовой 

форме государственного учреждения, занимался согласно 2 должностной инструкции 

разработкой анализаторов радиационной обстановки. Петров считался одним из ведущих 

в стране специалистов по указанной тематике и являлся автором 50 изобретений, в 

которых воплощались новые технические решения, применяемые в анализаторах. В 

октябре 2006 года Петров дал интервью корреспонденту периодического печатного 

издания «Метро», в котором охарактеризовал радиационную обстановку в регионе и 

раскрыл сущность предложенного им нового способа определения интенсивности гамма-
излучения. Интервью с Петровым было опубликовано и стало достоянием 

общественности и руководства научно-исследовательского института «Прогресс». 

Руководство института возбудило против Петрова уголовное дело по признакам 

преступлений, закрепленных в ст. 147 и ст. 183 УК РФ. Адвокату Петрова в процессе 

ознакомления с материалами дела стало известно, что в научно-исследовательском 

институте существует локальный перечень сведений, составляющих коммерческую 
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тайну, утвержденный заместителем директора НИИ, с которым сотрудник Петров был 

ознакомлен под роспись. В этот перечень, в частности включались и сведения о 

радиационной обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что ни в 

должностной инструкции Петрова ни в трудовом договоре, заключенном им с научно- 
исследовательским институтом не содержалось положений и условий, обязывающих 

Петрова создавать какие либо объекты промышленной собственности.  
По каким основаниям было возбуждено уголовное дело против Петрова? 

Являются ли требования, предъявляемые к Петрову правомерными? Имеется ли у 

Петрова возможность избежать уголовного наказания? 
Задание 10. ООО «Невский берег» обратилось с заявлением в компетентный 

орган, в котором указало, что ООО «Рубин» нарушает ст. 14 федерального закона «О 

защите конкуренции» и ст. 27 федерального закона «О средствах массовой информации» 

путем указания в выходных данных недостоверной информации о тираже газеты 

«Огонек» (указан тираж 5 000, фактическое количество 2 000). Указание недостоверных 

данных, по мнению ООО «Невский берег», вводит потребителей, в том числе 

рекламодателей в заблуждение. При этом газета «Огонек» состоит из трех 

самостоятельных периодических изданий и показатель тиража близок к сложению 

тиражей каждого печатного издания.  
Какой орган государственной власти уполномочен рассматривать заявление ООО 

«Невский берег»?  
Какое решение должно быть принято? 
Задание 11. Гражданин Ельников А.А. обратился с письмом в газету «Сельский 

житель» с просьбой прислать ему информацию о работе регионального комитета по 

поддержке сельского хозяйства. Не получив в течение 3 месяцев ответа, гражданин 

обратился в суд, мотивировав незаконность действий газеты ссылкой на статью 38 

Закона РФ о СМИ, в соответствии с которой «граждане имеют право на оперативное 

получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 

государственных органов». 
Решите дело. 
Задание 12. Федеральный орган власти по контролю за деятельностью СМИ 

возбудил дело против индивидуального предпринимателя Булочникова П.П. По мнению 

федерального органа предприниматель нарушил статью 37 Закона о СМИ, поскольку 

осуществлял распространение эротических изданий в отсутствии запечатанной 

прозрачной упаковки в незаконном месте рядом со школой. Возражая, индивидуальный 

предприниматель указал, что распространяемое им издание не является эротическим, 

поскольку не «эксплуатирует в целом и систематически интерес к сексу», а лишь 

содержит на отдельных страницах изображения фотомоделей в обнаженном виде. Кроме 

того, предприниматель указал на то, что поскольку местная 7 администрация не 

определила конкретные места продаж изданий эротического характера, тем самым было 

нарушено его право на распространение таких изданий.  
Насколько обоснованы аргументы федерального органа по контролю за 

деятельностью СМИ?  
Разрешена ли продажа СМИ эротического характера несовершеннолетним?  
Какими критериями следует руководствоваться, чтобы понять, относится ли СМИ 

к изданиям, «в целом и систематически эксплуатирующим интерес к сексу»? 
Задание 13.  
На телевидении размещена реклама кваса «Никола». Голос за кадром дает 

следующую информацию: «Привезли на Русь в избытке разномастные напитки. Но 

сказал Никола: «Хватит нам свое здоровье тратить! Витамины, чистый солод – пей 

«Николу». На экране появилась надпись: «Квас – не кола, пей «Николу».  
Соответствует ли требованиям закона содержание данной рекламы? Что такое 

недобросовестная реклама? 
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Задание 14.  
На телевидении с небольшим перерывом показывали два рекламных ролика с 

рекламой моющих средств для посуды «А» и «Б». В обоих рекламных роликах средство 

для мытья посуды представляет один и тот же артист Н. В рекламе средства «А» он 

показывает его преимущество в образе работника ресторана. В рекламе средства «Б» он 

рекламирует средство «дома», произнося фразу: «То на работе, а это – дома. Для семьи я 

выбираю лучшее».  
Соответствует ли требованиям закона содержание рекламы средства «Б»? Можно 

ли рекламу средства «Б» считать недобросовестной? Каким образом можно доказать, что 

в рекламе присутствует некорректное сравнение товаров? 
Задание 15.  
Фирма «Н», выполняющая работы и оказывающая услуги по ремонту 

компьютерной техники в городе А, разместила в городских газетах свою рекламу, в 

которой указала, что только фирма «Н» имеет квалифицированный персонал и 

лицензионное программное обеспечение, необходимое для качественного ремонта 

компьютерной техники. В рекламе не упоминались конкретные фирмы – конкуренты 

«Н», однако говорилось, что искусственное занижение цены на работы по ремонту и 

обслуживанию компьютерной техники свидетельствует о низкой квалификации 

персонала и приводит к преждевременному износу техники при эксплуатации. 
В территориальный антимонопольный орган обратилась фирма «М», которая 

также выполняет работы и оказывает услуги по ремонту компьютерной техники в городе 

А, с заявлением о необходимости признания указанной рекламы недобросовестной и 

недостоверной, поскольку она содержит не соответствующие действительности сведения 

и порочит деловую репутацию фирмы «М», являющейся конкурентом фирмы «Н» на 

региональном рынке. 
Антимонопольный орган отказал фирме «М» в возбуждении дела по признакам 

нарушения законодательства о рекламе, поскольку в рекламе фирма «М» прямо не 

называлась и не говорилось о том, что фирма «М» некачественно выполняет работы и 

оказывает услуги. 
Фирма «М» обратилась в арбитражный суд за защитой своих прав. 
Какое решение может вынести суд? Является ли указанная реклама 

недобросовестной, недостоверной? 
Задание 16.  
Региональная телекомпания *** использовала в своих передачах скрытые вставки, 

воздействующие на подсознание телезрителей (25-й кадр), в которых указывалось: 

«Смотри только ***». 
Является ли размещение таких вставок скрытой рекламой?  
Задание 17.  
На региональном телевизионном канале распространялась следующая реклама. 

На экране появлялся черный квадрат, из-за которого виднелась пробка от бутылки. 

Реклама сопровождалась следующим текстом: «Согласно закону „О рекламе“, мы не 

можем показать вам то, что находится за этим черным квадратом. Но закон о рекламе – 
это не сухой закон. Поэтому никакой закон о рекламе не сможет испортить нам 

праздник». Далее на экране демонстрировался товарный знак водки и минеральной воды, 

выпускаемой производителем данного региона. 
Какой объект рекламируется в данной ситуации? Нарушает ли такая реклама 

требования закона? 
Задание 18.  
На телеканале «М» в течение всего времени вещания демонстрировался логотип с 

названием канала способом наложения изображения на кадр транслируемой программы. 

Телепрограммы регулярно прерывались рекламой различных товаров, а также 
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информацией о фильмах и передачах, которые планируется показать в ближайшее время 

на телеканале.  
Являются ли изображение логотипа телеканала и информация о фильмах и 

передачах рекламой? Какие правила установлены законом для рекламы в 

телепрограммах и телепередачах? Нарушает ли закон редакция телеканала «М», если в 

течение часа вещания в мае 2006 г. объем информации о товарах и передачах телеканала 

составил 25 % времени вещания, в том числе рекламы товаров – 20 %, информация о 

телепередачах – 5 %? 
Задание 19.  
По телевидению транслировались гонки «Формула-1». Пилоты были одеты в 

костюмы с изображением торговой марки известных сигарет. Кроме того, на 

транспарантах-перетяжках, попадающих в кадр, также демонстрировалась данная 

торговая марка. 
Является ли демонстрация торговой марки рекламой сигарет? Что такое торговая 

марка? Нарушены ли в данном случае требования Закона о рекламе? Каковы правила 

закона, установленные для рекламы табака и табачных изделий, рекламы при трансляции 

спортивного соревнования? 
Задание 20.  
В приложении к газете «Воронеж сегодня» была опубликована статья под 

названием «К нам идет «Макдональдс». Статья в большей части представляла собой 

интервью руководителя «Макдональдс» о принципах работы и планах развития сети в 

Воронежской области. Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Воронежской области усмотрело в размещении указанного материала нарушение 

рекламного законодательства (соответствующая статья не содержала указаний на 

рекламный характер) и привлекло редакцию к административной ответственности. 

Решение УФАС было обжаловано в Арбитражный суд Воронежской области.  
Может ли данная статья быть признана рекламой? Как следует разрешить спор? 
Задание 21.  
25 марта 2013 года в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся 

товарищеский матч между футбольными сборными России и Бразилии (далее - Матч), 

трансляция которого на территорию Российской Федерации, в прямом эфире 

осуществлялась телеканалами «СПОРТ 1» и «РОССИЯ 1». В ходе проведения Матча на 

территории стадиона, на статичных щитах, расположенных вокруг поля были 

размещены рекламные материалы, в том числе реклама виски «Вильям Лоусон», водки 

«Хаски», водки «Беленькая», водки «Зеленая марка», пива «Старый мельник», пива 

«BUD». ФАС возбудила дело о нарушении законодательства о рекламе. В ходе 

рассмотрения дела было установлено, что на видеоповторах и фотографиях эта реклама 

отсутствовала. Исходя из этого ФАС пришла к выводу, что для распространения 

рекламы использовался компьютерный монтаж (как было установлено, использовалась 

цифровая замещающая реклама, а именно щиты SpeedTV Воагd, которые генерируют 

инфракрасное излучение, считываемое спецнасадками на телекамерах. При этом зрители 

на стадионе видят одну рекламу, а телезрители – другую). Распространителем рекламы 

является ЗАО "Телеспорт", которое по договору с организатором матча компанией Pitch 

подготовило телесигнал и передало его ВГТРК. 
Решение ФАС было обжаловано в суд.  
Имеется ли нарушение закона «О рекламе» со стороны ЗАО «Телеспорт»? Как 

следует разрешить дело? 
Задание 22.  
Газета, не зарегистрированная как специализирующаяся на сообщениях и 

материалах рекламного характера, размещала на своих страницах рекламную 

информацию в объемах до 50 процентов одного номера, в том числе рекламная 

информация представлялась под видом авторских материалов, а также в форме обзоров 
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рынков, результатов научных исследований без надлежащего сообщения об их 

рекламном характере. Каковы правила распространения рекламы в периодических 

печатных изданиях? Нарушены ли в данной ситуации требования закона? 
Задание 23.  
В Кызыле проходил конкурс красоты, широко освещавшийся в СМИ. Одна из 

участниц конкурса, устав от суеты, вышла перекурить в коридор, сев на подоконник. 

Данный факт был запечатлен одним из фотокорреспондентов. Впоследствии данная 

участница была признана победительницей в номинации «Мисс скромность», о чем в 

газете «Центр Азии» была сделана заметка с фотографией курящей участницы. Под 

снимком была размещена надпись «Очаровательной «Мисс скромность» тоже нужен 

перекур». Девушка обратилась в суд с требованием опубликовать опровержение и 

компенсировать моральный вред, возникший вследствие нарушения права на 

изображение и вторжения в личную жизнь. 
Задание 24.  
Приговором суда Иванов был осужден за мошенничество, после чего в местной 

газете появилась статья, в которой Иванов в жесткой форме характеризовался как вор и 

мошенник.  
В последующем, по жалобе Иванова дело было направлено на доследование, а 

затем прекращено за отсутствием состава преступления. Иванов обратился в суд с иском 

о защите чести, достоинства и деловой репутации.  
Автор статьи и редакция газеты иск не признали, обосновывая свою позицию тем, 

что давая характеристику Иванову, они основывались на приговоре суда и не 

предполагали, что он будет отменен.  
Есть ли основания удовлетворить иск Иванова? Какие способы защиты личных 

неимущественных прав могут быть применены?  
Задание 25.  
Гражданин Иванов предъявил к писателю Алексеевой и «Литературной газете» 

иск о защите чести и достоинства И.В. Сталина. Основанием для предъявления иска 

послужила опубликованная в Литературной газете статья, в которой Алексеева 

характеризует деятельность И.В. Сталина как преступление против советского народа. 

Суд данный иск не принял к рассмотрению, поскольку, по мнению суда, действующим 

законодательством не предусмотрена возможность предъявления иска о защите чести и 

достоинства других граждан. Тогда гражданин Иванов предъявил иск о защите свой 

чести и достоинства, которые, по его мнению, опорочены распространенными 

сведениями о Сталине, поскольку он принимал активное участие в событиях того 

времени.  
Как следует разрешить спор? 
Задание 26.  
В газете «Городские новости Урюпинска» была опубликована статья о работе 

местного мясокомбината. В ней говорилось, в частности, о низком качестве выпускаемой 

продукции, грубом нарушении технологии производства, нарушении санитарных 

правил. Директор мясокомбината обратился в редакцию с требованием опубликовать 

опровержение, отмечая, что хотя в работе мясокомбината есть указанные недостатки, 

помещенный в газете материал порочит деловую репутацию комбината. После этой 

публикации несколько партнеров отказались сотрудничать с комбинатом. Кроме того, 

директор обратился с иском в редакции газеты о взыскании убытков, которые комбинат 

понес в связи с потерей партнеров. По мнению директора, корреспондент обязан был 

уведомить его об опубликовании такого материала.  
Решите дело. 
Задание 27.  
В ежедневной газете «Козельские городские новости» была опубликована статья 

о растрате городской администрацией средств из муниципального бюджета. При 
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обращении городской администрации в Роскомнадзор выяснилось, что данное СМИ не 

зарегистрировано в едином Реестре.   
Имеет ли юридическое значение тираж газеты для выбора способов защиты прав 

городской администрации? Как должно решаться дело, если тираж менее 1000 
экземпляров или более 1000 экземпляров? 

Задание 28.  
Пожарная часть имела свою газету тиражом 2000 экземпляров. В одном из 

номеров газеты был размещен материал под названием «игра с огнем», в котором 

утверждалось, что гражданин N позволял себе курение на рабочем мере, которое и могло 

послужить одной из причин пожара. Гражданин N решил обратиться в суд с иском о 

клевете. В судебном заседании выяснилось, что газета не зарегистрирована.  
Необходимо ли СМИ, распространяемым исключительно в одной организации, 

проходить процедуру регистрации? Кто в описанном случае будет ответчиком по иску 

гражданина N?   
Задание 29.  
Газета «Энский вестник», учрежденная в августе 1990 г. исполкомом городского 

Совета народных депутатов и трудовым коллективом редакции, опубликовала 

фотографию, присланную одним из ее читателей. На фотографии были изображены 

участники несанкционированного митинга, состоявшегося в Энске в связи с решением 

городской администрации прекратить отопительный сезон с 1 февраля текущего года в 

связи с недостаточностью средств местного бюджета. На фотографии были видны 

транспаранты со следующими текстами: «Мэра на мыло» и «Долой воров из мэрии». 

Глава администрации города обратился в регистрирующий орган с заявлением о 

привлечении главного редактора газеты к уголовной ответственности за оскорбление и о 

закрытии газеты. 
Какой ответ должен дать регистрирующий орган? Что адвокат должен 

посоветовать главе администрации в такой ситуации? Что адвокат должен посоветовать 

главному редактору?  
Задание 30.  
Редактор пригласил в кабинет корреспондента Борисова. 
-Сергей, по поводу твоего материала «Убийцы пришли на рассвете», да-да, о том 

криминальном случае на Петропавловской. Насколько я знаю, еще ведется следствие, а 

ты в материале называешь полные имена преступников, предрекаешь решение суда. А 

ведь история с этим убийством довольно темная, никто в преступлении не сознался. 
 -Степан Филимонович, все точно: у меня свои – проверенные – источники 

информации в правоохранительных органах. Найдены новые улики, все доказано. 
Поставим материал в номер – газету расхватают! 

Дайте правовой комментарий 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень 

сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как 

сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в 

соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 
В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся 

должен быть накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление 
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обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного 

прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической 

задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного 

экзаменационного (зачетного) задания. 
Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация 

статей, выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в 

количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы 

суммируются с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 
Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки 

промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры 

добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения 

обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре). 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате 

БРСО, проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим 

работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом 

по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не 

зачтено для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном 

университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 

27.05.2016 № 935). 
 
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 
 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 
 
Критерии оценки аналитического задания: 
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9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные теорией; 
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к решению; 
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по 

решению задания. 
 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за 

ответы на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не 

зачтено для зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном 

университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 

27.05.2016 № 935). 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 
6.1. Основная литература. 
1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под 

редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469790  
2. Бачило, И. Л.  Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 419 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468354  
 

 
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под 

редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477219  
2. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Рассолов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
415 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14327-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/479850  
3. Волков, Ю. В.  Информационное право. Информация как правовая категория : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07052-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474484  

4. Ульбашев, А. Х.  Правовые основы журналистики. Общий курс 

медиарегулирования : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10581-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475617  
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных Библиографическая и http://www.scopus.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  
Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 
3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг. 

http://www.book.ru 
100% доступ 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 
http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 

сети Университета 
7.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

http://webofknowledge.com; 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

8.  Президентская 

библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий 

важнейших документов по истории, 

теории и практике российской 

государственности, русскому языку, 

а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и 

информационно-аналитических 

ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ в электронном 

читальном  зале  Научной 

библиотеки Университета. 

9. Национальная 

электронная 

библиотека 

Крупнейшее собрание книг, 

диссертаций, музыкальных нот, 

карт и прочих материалов. 

 

https://rusneb.ru/ 

доступ к полной 

коллекции с компьютеров 

в электронном читальном 

зале Научной библиотеки 

Университета 

10 Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правовое регулирование 

коммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
https://rusneb.ru/
http://eduvideo.online/
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте 

Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 
индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 
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преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть 

по дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование коммуникации» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (магистр) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Правовое регулирование 

коммуникации»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины « Правовое регулирование коммуникации»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении учебной дисциплины «Правовое регулирование коммуникации»  

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Правовое регулирование коммуникации» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
(с последующим применением в профессиональной сфере) об истории возникновения и 

развития средств массовых коммуникаций в России и мире, об истоках зарождения 

журналистики и этапах ее развития, о механизмах взаимодействия информационных 

потоков, и практических навыков по продвижению продукции средств массовой 

информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн-
ресурсы. 

 
Задачи дисциплины: 
1. дать представление об истории возникновения и развития массовых коммуникаций  
2. познакомить с основными понятиями и категориями теории массовых 

коммуникаций и концепциями развития СМК 
3. сформировать умение анализировать основные тенденции и направления развития 

средств массовой коммуникации 
4. проанализировать специфику воздействия массовых коммуникаций на развитие 

человеческого общества 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры  

Дисциплина «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной формы обучения.   

Изучение дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций», «Медиаменеджмент и 

организация работы современного медиа», «Медиапублицистика в современной 

журналистике», а также для всех типов производственной практики. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-5; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-7, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 
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Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофес-
сиональных 

компетенций 

Код 

общепрофес-
сиональной 

компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ОПК-2.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и 

баланс интересов в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах при 

освещении деятельности 

общественных и 

государственных 

институтов 

Культура ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. (общий по 

УГСН) Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса  

ОПК-3.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Демонстрирует 

разноплановую эрудицию 

в сфере отечественной и 

мировой культуры в 

создаваемых 

журналистских текстах и 
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(или) продуктах 

Медиакоммун

икационная 

система 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-5.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

особенности 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 ОПК-5.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Моделирует 

индивидуальные и 

коллективные 

профессиональные 

журналистские действия 

в зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Эффекты ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по 

УГСН) Знает 

закономерности 

формирования эффектов 

и последствий 

профессиональной 

деятельности, концепции 

ее социальной 

ответственности  

ОПК-7.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в первом семестре, составляет 

6 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
48 32 16   

Учебные занятия лекционного типа 14 10 4   

Практические занятия 10 6 4   

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС      

Иная контактная работа 24 16 8   

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 112 47   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 144 72   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в ходе зимней и летней сессии, 
составляет 6 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 
 

Раздел 1. «Теория 

коммуникации, 

коммуникативные 

34 26 8 2 2 
 

 
 
4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

процессы и современные 

коммуникативные 

технологии» 
Раздел 2. «Предпосылки 

и история  

возникновения средств 

массовой коммуникации 
в России и мире» 

34 26 8 2 2 
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Раздел 3. «Состояние и 

развитие средств 
массовой коммуникации 
в Европе, Азии, Америке  
в XVII – XIX вв.» 

34 26 8 2 2 
 

 

 
4 

Раздел 4. «Появление и 

развитие средств 

массовой коммуникации 
в России в XVIII-XX 
вв.» 

34 26 8 2 2 
 

 

 
4 

Раздел 5. Отечественные 

средства массовой 

коммуникации  
в ХХ в.» 

33 26 7 2 1   

 
4 

Раздел 6. «Основные 

тенденции развития 

средств массовой 

коммуникации в XX-
XXI вв.»  

38 29 9 4 1 
 

 

 
4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 216 159 48 14 10 
 

 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
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и

ч
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к
о

й
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в
н

о
ст

и
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ы

п
о
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н
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и

е 
п

р
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т.
 

за
д
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и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
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ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
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у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. «Теория 

коммуникации, 

коммуникативные 

процессы и 

современные 

коммуникативные 

технологии» 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
«Предпосылки и 

история  

возникновения 

средств массовой 

коммуникации 
в России и мире» 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 
 «Состояние и 

развитие средств 
массовой 

коммуникации 
в Европе, Азии, 

Америке  
в XVII – XIX вв.» 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. 
«Появление и 

развитие средств 

массовой 

коммуникации 
в России в XVIII-

XX вв.» 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5. 
«Отечественные 

средства массовой 

коммуникации  
в ХХ в.» 

 

26 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 6. 
 «Основные 

тенденции 

развития средств 

массовой 

коммуникации в 

XX-XXI вв.» 

29 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

семестру, часов 
159 60 

 
87 

 
12 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. «Теория коммуникации, коммуникативные процессы и современные 

коммуникативные технологии» 
 
Цель: дать представление о классических и современных теориях коммуникации, об 

элементах коммуникативного процесса и современных коммуникативных технологиях 

Тема 1. «Теория коммуникации, коммуникативные процессы и современные 

коммуникативные технологии» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебная дисциплина «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации»: ее цель, задачи изучения и основные понятия. Проблема коммуникации в 

античной науке. Современные концепции коммуникации. Коммуникативное знание и его 

структура. Теория коммуникации как синтез социально-гуманитарных, естественнонаучных 

и научно-технических знаний.  Функции теории коммуникации. Модели коммуникативного 

процесса. Коммуникативные процессы и их особенности. Модели коммуникации. Основные 

элементы коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры. Основные типы 

коммуникативных технологий и их особенности. Становление теории массовой 

коммуникации в России 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные этапы становления и развития современной теории 

коммуникации 
2. Что такое коммуникативные процессы и каковы их особенности  
3. Из каких основных элементов состоит коммуникативный процесс 
4. Назовите основные типы коммуникативных технологий и дайте им характеристику 

 

РАЗДЕЛ 2. «Предпосылки и история возникновения средств массовой 

коммуникации в России и мире» 
 
Цель: сформировать понимание исторической обусловленности формирования 

предпосылок возникновения и развития средств массовой коммуникации в России и мире 

Тема 2. «Предпосылки и история возникновения средств массовой 

коммуникации в России и мире» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Античность: истоки СМК. Коммуникация в «вербальных» и «письменных 

цивилизациях». Влияние коммуникационных технологий на различные сферы жизни и 
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деятельности человеческого общества. Устные и письменные формы распространения 

информации. Информационное пространство Европы. Роль христианской литературы в 

распространении информации о религиозной и политической жизни общества. 

Пражурналистские коммуникационные процессы Средневековья. Вклад европейских 
университетов в развитии коммуникационных процессов. Зарождение «галактики 

Гутенберга». Книга как форма массовой информации. Смеховая культура средневекового 

города как важнейшая особенность коммуникационных процессов. Первые средства 

массовой коммуникации в Европе. Летописи – первые письменные документы на Руси. 

Книгопечатание на Руси. «Вестовые письма» («Куранты») – рукописный прообраз 

периодического издания. Петр I и его значение в создании периодической печати в России. 

Первая русская печатная газета «Ведомости» (1703) и ее роль в развитии культуры и 

русского языка. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие особенности были присущи коммуникативным процессам в древних 

цивилизациях;  
2. Охарактеризуйте коммуникационные процессы в Древней Греции и Древнем Риме; 
3. Какие исторические особенность прослеживаются при формировании 

информационного пространства средневековой Европы;  
4. Пражурналистские явления в средневековой Европе: причины возникновения и 

история развития;  
5. Когда и при каких обстоятельствах в России начали издавать первую газету  
 
РАЗДЕЛ 3. «Состояние и развитие средств массовой коммуникации в Европе, 

Азии, Америке в XVII – XIX вв.» 
 
Цель: сформировать понимание проблемы развития средств массовой коммуникации 

в период XVII – XIX вв. 
 
Тема 3. «Состояние и развитие средств массовой коммуникации в Европе, Азии, 

Америке в XVII – XIX вв.» 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Рукописные периодические издания XVI-XVII вв. Культура и традиция рукописного 

текста в Европе. Рукописные листки новостей в западноевропейских странах. «Газеты» 

банкирского дома Фуггеров. Иоган Каролюс и рождение европейской газетной периодики. 

Первые газеты в Европе. Роль Голландии в становлении европейской периодики XVII в. 
Появление первых журналов в Европе. Европейские газеты в ХУШ-Х1Х вв. Телеграф и его 

влияние на средства массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации в Северной 

Америке. Деятельность Б. Франклина. Американская журналистика конца XIX – начала XX 

вв. Создание агентства Ассошиэйтед Пресс и его влияние на рынок информации. 
Концентрация печати на рубеже веков. Расцвет «желтой прессы». «Новый журнализм» и 

издательская деятельность Дж. Пулитцера и У. Хёрста. Возникновение и развитие средств 

массовой коммуникации в странах Азии в XVII – XIX вв. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что собой представляли и как развивались рукописные периодические издания в 

XVI-XVII вв.  
2. Когда и где начали издаваться первые газеты в Европе 
3. Средства массовой коммуникации Америке, Европе и Азии в XVII – XIX вв.: 

возникновение и основные этапы развития 
4. Как и когда появились первые журналы в Европе 
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РАЗДЕЛ 4. «Появление и развитие средств массовой коммуникации в России в 

XVIII-XX вв.»  
 
Цель: дать представление о появлении и развитии средств массовой коммуникации в 

России в XVIII-XX вв. 
 
Тема 4. «Появление и развитие средств массовой коммуникации в России в 

XVIII-XX вв.»  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Исторические предпосылки возникновения периодической печати в России в начале 

ХУШ века. Роль Академии наук в становлении системы периодической печати.  
Возникновение и развитие журналов в Московском университете. Особенности развития 

газетной и журнальной периодики в XVIII веке. Роль отечественных СМК в 

распространении идей просвещения. М.В. Ломоносов, М.Г. Миллер, М.М. Херасков, А.П 

Сумароков, В.К. Тредиаковский и др. и их вклад в развитие российской печати. Екатерина П 

и ее вклад в развитие отечественных СМК. Просветительская и литературно-издательская 

деятельность Н.И. Новикова. Д.И. Фонвизин, А.Н. Радищев и ее влияние на развитие 

отечественной журналистики. Н.М. Карамзин – родоначальник журнала нового типа: 

«настоящего журнала». Периодические издания начала XIX века: их родство и различие с 

периодическими изданиями ХУШ века. Использование «декабристами» периодической 

печати для пропаганды своих идей. А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, Д.И. 

Писарев, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв и другие видные деятели отечественной журналистики 

Х1Х в. и их вклад в развитие российских СМК. Появление массовой печати как следствие 

технической революции и ее влияния на развитие СМИ. Русское телеграфное агентство — 
первое в Российской империи информационное агентство печати. Превращение печатной 

прессы в основной канал доставки информации массовой аудитории. Система 

периодической печати в конце Х1Х в. Превращение печатной прессы в основной канал 

доставки информации массовой аудитории. Рождение массовых буржуазных газет. 
Отработка способов влияния государства на СМИ: экономические, юридические и 

идеологические. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы исторические предпосылки возникновения периодической печати в России; 
2. Каковы особенности развития газетной и журнальной периодики в XVIII-Х1Х вв.; 
3. Охарактеризуйте особенности развития средств массовой коммуникации в XVIII-

Х1Х вв.  
 
РАЗДЕЛ 5. «Отечественные средства массовой коммуникации в ХХ в.» 
 
Цель: дать представление о развитии средств массовой коммуникации в XX в. 
 
Тема 5. «Отечественные средства массовой коммуникации в ХХ в.» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Российские средства массовой коммуникации в начале ХХ века. Формирование и 

развитие советской системы средств массовой коммуникации в 1917-1939 гг. Создание и 

развитие радиовещания и книжного издательского дела в СССР. Создание и развитие 

системы подготовка журналистских кадров. Развитие средства массовой коммуникации во 

время Великой Отечественной войны. «Совинформбюро» - его роль и значение. Ведущие 
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публицисты – военные корреспонденты Вс. Вишневский, Б. Горбатов, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Фадеев, И. Эренбург и др. и их вклад в мобилизацию советского народа на 

борьбу с врагом. Развитие телевидения и телевизионного вещания в СССР в послевоенный 

период. Всесоюзное и местное радиовещание и телевидение. "Железный занавес", и роль 

средств массовой коммуникации в противостоянии двух миров.  Развитие СМК в рамках 

индустриального и постиндустриального общества. Средства массовой коммуникации во 
второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. Формирование многопартийных средств 

массовой коммуникации. Переориентация читательской аудитории на местную печать. 

Влияние рыночной экономики на издательскую продукцию. Реорганизация телевидения и 

радиовещания. Появление коммерческих и частных каналов. Особенности развития 

российских средств массовой коммуникации в новых экономических и политических 

условиях. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие органы печати появились в Советской России (1918-1922 гг.); 
2. Состояние советских средств массовой коммуникации в восстановительный 

период; 
3. Как создавалось и развивалось радиовещание и книжное издательское дело в СССР; 
4. Роль средств массовой коммуникации в мобилизации советского народа на борьбу с 

врагом в годы Великой Отечественной войны; 
5. Как шло развитие средств массовой коммуникации в послевоенный период;  
6. Перестройка и гласность. Как шло формирование многопартийных средств 

массовой коммуникации 
 
РАЗДЕЛ 6. «Основные тенденции развития средств массовой коммуникации в 

XX-XXI вв.» 
 
Цель: дать представление о развитии СМК в России в мире в XХ-XX1 вв. 
 
Тема 6. «Основные тенденции развития средств массовой коммуникации в XX-

XXI в.» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало новой информационной эры. Средства массовой коммуникации и основные 

направления их эволюции. Коммуникативная революция и ее социально-культурные 

последствия. Массовая компьютеризация и ее влияние на социальную динамику и 

стратификационные процессы. Интернет как социокультурный феномен. Возникновение 

массового общества. Массовая культура и культура масс-медиа. Основные направления 

развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в. Особенности развития средств массовой 

коммуникации в разных странах мира. Доступ к информационным ресурсам: проблема 

информационно богатых и информационно бедных стран. Защита интеллектуальной 

собственности, авторского права, частной жизни и персональных данных как основные 

проблемы информационного общества. Проблемы, порождаемые тенденцией слияния 

Интернета и различных видов средств массовой коммуникации. Средства массовой 

коммуникации в Российской Федерации: особенности становления и развития. Состояние 

средств массовой коммуникации Российской Федерации на современном этапе. Становления 

информационного общества в России и его особенности. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какое влияние оказало начало информационной эры на развитие средств массовой 

коммуникации;   
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2. Каковы основные тенденции развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в. и 

основные направления их эволюции в ХХ – ХХ1 в. 
3. Какие особенности присущи развитию средств массовой коммуникации в разных 

странах мира; 
4. Покажите общее и особенное в развитии средств массовой коммуникации 

Российской Федерации в ХХ1 в. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Коммуникация как объект изучения: история и современность; 
2. Функции коммуникации;  
3. Риторика и ее роль в развитии ораторского искусства; 
4. Герменевтика – наука о понимании и истолковании текстов;  
5. Современные концепции коммуникации; 
6. Информация и коммуникация: становление понятий и проблема 

взаимодоплняемости и соотношения; 
7. Межличностная, специальная и массовая коммуникация; 
8. Массовая коммуникация как понятие 
9. Модели коммуникативного процесса; 
10. Основные элементы коммуникативного процесса; 
11. Роль обратной связи в коммуникативном процессе; 
12. Коммуникативные барьеры, обусловленные факторами внешней среды; 
13. Коммуникативные барьеры, обусловленные техническими факторами; 
14. Психофизиологические барьеры коммуникации;  
15. Социокультурные барьеры коммуникации; 
16. Пропаганда как коммуникативная технология; 
17. Агитация как коммуникативная технология; 
18. Реклама как коммуникативная технология; 
19. Манипуляция как коммуникативная технология; 
20. Диалог как форма коммуникации; 
21. Становление теории массовой коммуникации в России;  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 
1. Коммуникации в древних и традиционных культурах: их особенности и 

организация;  
2. Возникновения пражурналистских явлений в древнем мире: причины, этапы 

развития, особенности; 
3. Устные и письменные формы пражурналистики в эпоху античности;  
4. «Газеты» Древнего Рима: история возникновения и существования; 
5. Особенности информационного общения в Средневековье; 
6. Устные и письменные формы распространения информации; 
7. Пражурналистские коммуникационные процессы Средневековья. 
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8. Летописи, хроники, рукописи как основные информационные средства раннего 

средневековья; 
9. Книга как форма массовой информации; 
10. Книгопечатание и журналистика в средневековой Европе; 
11. Вклад европейских университетов в развитии коммуникационных процессов; 
12. Коммуникационная теория Гарольда Иннеса. Ее сильные и слабые стороны; 
13. «Галактика Гутенберга»: взгляд из ХХ1 века; 
14. Летописи – первые письменные документы на Руси; 
15. «Светская» публицистика в эпоху Ивана Ш: ее тематика, роль и значение; 
16. История книгопечатания в Русском государстве (ХУ1-ХУП вв.); 
17. «Вести-Куранты» - первая рукописная газета России: история возникновения, роль 

и значение; 
18. Петровские «Ведомости …» - первая русская печатная газета: причины 

возникновения и история существования    
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Форма практического задания: реферат 

 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 

 
1. Европейские рукописные периодические издания в XVI-XVII вв.  
2. Культура и традиция рукописного текста в Европе;  
3. Венецианские рукописные газеты второй половины XVI в.  
4. «Газеты» банкирского дома Фуггеров;  
5. «Книги новостей» («листки новостей», «реляции», «баллады новостей» и др.) – 

печатные брошюры XVI — XVII вв. как предшественники первых европейских газет; 
6. Иоган Каролюс и зарождение европейской газетной периодики;  
7. Первые газеты в Европе в ХУП в.  
8. Роль Голландии в становлении европейской периодики XVII в.  
9. Появление первых журналов в Европе;  
10. Эволюция европейских газет в ХУШ-Х1Х вв.  
11. Телеграф и его влияние на средства массовой коммуникации.  
12. Средства массовой коммуникации в Северной Америке: особенности 

возникновения и развития; 
13. Деятельность Б. Франклина и его вклад в развитие американской периодической 

печати; 
14. Последствия вторжения коммерции в журналистику США в 30-40-х годах Х1Х в.: 

феномен «penny press»;  
15. Создание агентства Ассошиэйтед Пресс и его влияние на информационный рынок; 
16. Американская журналистика конца XIX – начала XX вв.  
17. Концентрация печати на рубеже Х1Х – ХХ веков.  
18. Расцвет «желтой прессы»;  
19. Издательская деятельность Дж. Пулитцера и У. Хёрста.  
20. Возникновение и развитие средств массовой коммуникации в странах Азии в XVII 

– XIX вв. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
 
Форма практического задания: реферат 

 
Перечень тем рефератов к разделу 4: 

 



 
17 

1. Исторические предпосылки возникновения периодической печати в России; 
2. Первый журнал в истории России «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 

служащие» (1755 г.): история создания и деятельности;  
3. Особенности развития газетной и журнальной периодики в XVIII веке; 
4. Роль отечественных СМК в распространении просветительских идей в XVIII веке;  
5. Появление первых профессиональных работников периодической печати – 

журналистов в XVIII веке; 
6. Становление системы периодической печати при Академии наук в XVIII веке; 
7. Наиболее видные деятели отечественной журналистики ХУШ в. и их вклад в 

развитие российских СМК; 
8. Екатерина П и ее вклад в развитие отечественных СМК; 
9. Периодические издания начала XIX века: их родство и различие с периодическими 

изданиями ХУШ века;  
10. Использование «декабристами» периодической печати для пропаганды своих 

идей;  
11. Роль периодической печати в пропаганде идей «западничества» и 

«славянофильства»; 
12. Наиболее видные деятели отечественной журналистики Х1Х в. и их вклад в 

развитие российских СМК; 
13. Газеты 70-80 гг. ХIХ и причины усиления их влияния; 
14. Периодическая печать в России во второй половине XIX века; 
15. Влияние телеграфа на развитие средств массовой коммуникации в Российской 

империи;  
16. Вклад Академии наук в развитие отечественных СМК в Х1Х-ХХ вв. 
17. Пропаганда марксистских идей средствами периодической печати; 
18. Русское телеграфное агентство — первое в Российской империи информационное 

агентство печати: история возникновения и деятельности; 
19. Российская средства массовой коммуникации в годы Первой русской революции; 
20. Российская средства массовой коммуникации в годы Первой мировой войны; 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Перечень тем рефератов к разделу 5: 

 
1. Российские средства массовой коммуникации в начале ХХ века;  
2. Формирование и развитие советской системы средств массовой коммуникации в 

1917-1939 гг.  
3. Создание и развитие радиовещания и книжного издательского дела в СССР;  
4. Советская система подготовка журналистских кадров;  
5. Развитие средства массовой коммуникации во время Великой Отечественной 

войны;  
6. «Совинформбюро» - его роль и значение;  
7. Вклад советских средств массовой коммуникации в мобилизацию советского 

народа на борьбу с врагом;  
8. Развитие телевидения и телевизионного вещания в СССР в послевоенный период.  
9. Всесоюзное и местное радиовещание и телевидение.  
10. "Железный занавес" и роль средств массовой коммуникации в противостоянии 

двух миров во второй половине ХХ в.  
11. Развитие российских средств массовой коммуникации в рамках индустриального и 

формирующегося постиндустриального общества;   
12. Средства массовой коммуникации во второй половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.  
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13. Переориентация российской читательской аудитории на местную печать в конце 

80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 
14. Формирование многопартийных средств массовой коммуникации в начале 90-х гг. 

ХХ в.  
15. Появление коммерческих и частных средств массовой коммуникации в 90-х годах 

ХХ в. 
16. Влияние российской рыночной экономики на издательскую продукцию на рубеже 

ХХ-ХХ1 вв.  
17. Газетный мир Российской Федерации: его состояние и перспективы развития в 

ХХ1 в. 
18. Радиовещание и перспективы его развития в Российской Федерации в ХХ1 в. 
19. Телевидение и перспективы его развития в Российской Федерации в ХХ1 в. 
20. Средства массовой коммуникации и структуры власти: проблемы взаимодействия 

и взаимоотношений в Российской Федерации 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Перечень тем рефератов к разделу 6: 
 

1. Информационные революции: их роль и значение в истории человечества; 
2. Массовая компьютеризация и ее влияние на социальную динамику и 

стратификационные процессы; 
3. Интернет как социокультурный феномен;  
4. Возникновение массового общества; 
5. Массовая культура и культура масс-медиа; 
6. Основные направления развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в.  
7. Международное радиовещание как главное средство информационно-

пропагандистской конфронтации в годы «холодной войны»;  
8. Перспективы международной информационной пропаганды в современных 

условиях;  
9. Доступ к информационным ресурсам: проблема «информационно богатых» и 

«информационно бедных» стран; 
10. Защита интеллектуальной собственности, авторского права, частной жизни и 

персональных данных как основные проблемы информационного общества;  
11. Проблемы, порождаемые тенденцией слияния Интернета и различных видов 

средств массовой коммуникации; 
12. Средства массовой коммуникации Великобритании: их состояние и развитие во 

второй половине ХХ – начале ХХ1 в.  
13. Средства массовой коммуникации Италии: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
14. Средства массовой коммуникации КНР: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в 
15. Средства массовой коммуникации США: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
16. Средства массовой коммуникации ФРГ: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
17. Средства массовой коммуникации Франции: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
18. Средства массовой коммуникации в постсоветских странах: их состоя и развитие в 

конце ХХ – начале ХХ1 в. 
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19. Состояние средств массовой коммуникации в Российской Федерации на 

современном этапе;  
20. Процесс становления информационного общества в России и его особенности;  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 

преподавателя. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5  

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

Знать: основные 

принципы влияния 

разнообразия культур на 

процесс межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

знаний 
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взаимодействия Уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности знание 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа и учета 

разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 
 
 

Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

Знать: основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

основных тенденций 

развития общественных и 

государственных 

институтов 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа основных 

тенденций развития 

общественных и 

государственных 

инстиитутов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-3 

 

Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

Знать: основные 

достижения 

отечественной и мировой 

культуры 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

основных достижений 

отечественной и мировой 

культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа основных 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 
 

Способен для принятия 

профессиональных 

Знать: актуальные 

тенденции развития 

Этап формирования 

знаний 
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решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира 
Уметь: применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

актуальных тенденций 

развития 

медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 

мира 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа актуальных 

тенденций развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 ОПК-7 

Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

Знать: основные эффекты, 

возникающие в 

медиасфере 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять в 

практической 

деятельности знания 

эффектов, возникающих в 

медиасфере  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

оценки и прогноза 

возможных эффектов в 

медиасфере исходя из 

принципов социальной 

ответственности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-5; ОПК-2; 
ОПК-3;ОПК-5; 

ОПК-7 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 
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материал, не допуская 

ошибок: 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 8-
9 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 6-8 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 0-6 баллов. 
 

УК-5; ОПК-2; 
ОПК-3;ОПК-5; 

ОПК-7 
 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 9-10 
баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 

при собеседовании: 8-9 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 6-8 
баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

УК-5; ОПК-2; 
ОПК-3;ОПК-5; 

ОПК-7 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 
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при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
0-6 баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
 
Теоретический блок вопросов: 
 
1. Коммуникация как объект изучения: история и современность; 
2. Функции коммуникации;  
3. Риторика и ее роль в развитии ораторского искусства; 
4. Герменевтика – наука о понимании и истолковании текстов;  
5. Современные концепции коммуникации; 
6. Информация и коммуникация: становление понятий и проблема 

взаимодоплняемости и соотношения; 
7. Межличностная, специальная и массовая коммуникация; 
8. Массовая коммуникация как понятие; 
9. Модели коммуникативного процесса; 
10. Основные элементы коммуникативного процесса; 
11. Роль обратной связи в коммуникативном процессе; 
12. Коммуникативные барьеры, обусловленные факторами внешней среды; 
13. Коммуникативные барьеры, обусловленные техническими факторами; 
14. Психофизиологические барьеры коммуникации;  
15. Социокультурные барьеры коммуникации; 
16. Пропаганда как коммуникативная технология; 
17. Агитация как коммуникативная технология; 
18. Реклама как коммуникативная технология; 
19. Манипуляция как коммуникативная технология; 
20. Диалог как форма коммуникации; 
21. Становление теории массовой коммуникации в России;  
22. Коммуникации в древних и традиционных культурах: их особенности и 

организация;  
23. Возникновения пражурналистских явлений в древнем мире: причины, этапы 

развития, особенности; 
24. Устные и письменные формы пражурналистики в эпоху античности;  
25. «Газеты» Древнего Рима: история возникновения и существования; 
26. Особенности информационного общения в Средневековье; 
27. Устные и письменные формы распространения информации; 
28. Пражурналистские коммуникационные процессы Средневековья. 
29. Летописи, хроники, рукописи как основные информационные средства раннего 

средневековья; 
30. Книга как форма массовой информации; 
31. Книгопечатание и журналистика в средневековой Европе; 
32. Вклад европейских университетов в развитии коммуникационных процессов; 
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33. «Галактика Гутенберга»: взгляд из ХХ1 века; 
34. Летописи – первые письменные документы на Руси; 
35. «Светская» публицистика в эпоху Ивана Ш: ее тематика, роль и значение; 
36. История книгопечатания в Русском государстве (ХУ1-ХУП вв.); 
37. «Вести-Кураты» - первая рукописная газета России: история возникновения, роль 

и значение; 
38. Петровские «Ведомости …» - первая русская печатная газета: причины 

возникновения и история существования    
39. Европейские рукописные периодические издания в XVI-XVII вв. 
40. Культура и традиция рукописного текста в Европе;  
41. Венецианские рукописные газеты второй половины XVI в.  
42. «Газеты» банкирского дома Фуггеров;  
43. «Книги новостей» («листки новостей», «реляции», «баллады новостей» и др.) – 

печатные брошюры XVI — XVII вв. как предшественники первых европейских газет; 
44. Иоган Каролюс и рождение европейской газетной периодики;  
45. Первые газеты в Европе в ХУП в.  
46. Роль Голландии в становлении европейской периодики XVII в.  
47. Появление первых журналов в Европе;  
48. Эволюция европейских газет в ХУШ-Х1Х вв.  
49. Появление телеграфа и его влияние на средства массовой коммуникации.  
50. Средства массовой коммуникации в Северной Америке: особенности 

возникновения и развития; 
51. Деятельность Б. Франклина и его вклад в развитие американской периодической 

печати; 
52. Последствия вторжения коммерции в журналистику США в 30-40-х годах Х1Х в.: 

феномен «penny press»;  
53. Создание агентства Ассошиэйтед Пресс и его влияние на информационный рынок; 
54. Американская журналистика конца XIX – начала XX вв.  
55. Концентрация печати на рубеже Х1Х – ХХ веков.  
56. Расцвет «желтой прессы»;  
57. Издательская деятельность Дж. Пулитцера и У. Хёрста.  
58. Возникновение и развитие средств массовой коммуникации в странах Азии и 

Дальнего Востока в XVII – XIX вв. 
59. Исторические предпосылки возникновения периодической печати в России; 
60. Первый журнал в истории России «Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие» (1755 г.): история создания и деятельности;  
61. Особенности развития газетной и журнальной периодики в XVIII веке; 
62. Роль отечественных СМК в распространении просветительских идей в XVIII веке;  
63. Появление первых профессиональных работников периодической печати – 

журналистов в XVIII веке; 
64. Становление системы периодической печати при Академии наук в XVIII веке; 
65. Наиболее видные деятели отечественной журналистики ХУШ в. и их вклад в 

развитие российских СМК; 
66. Екатерина П и ее вклад в развитие отечественных СМК; 
67. Периодические издания начала XIX века: их родство и различие с периодическими 

изданиями ХУШ века;  
68. Использование «декабристами» периодической печати для пропаганды своих 

идей;  
69. Роль периодической печати в пропаганде идей «западничества» и 

«славянофильства»; 
70. Наиболее видные деятели отечественной журналистики Х1Х в. и их вклад в 

развитие российских СМК; 
71. Газеты 70-80 гг. ХIХ и причины усиления их влияния; 
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72. Периодическая печать России во второй половине XIX века; 
73. Влияние телеграфа на развитие средств массовой коммуникации в Российской 

империи;  
74. Вклад Академии наук в развитие отечественных СМК в Х1Х-ХХ вв. 
75. Пропаганда марксистских идей средствами периодической печати; 
76. Русское телеграфное агентство — первое в Российской империи информационное 

агентство печати: история возникновения и деятельности; 
77. Российские средства массовой коммуникации в начале ХХ века;  
78. Российская средства массовой коммуникации в годы Первой русской революции; 
79. Российская средства массовой коммуникации в годы Первой мировой войны; 
80. Формирование и развитие советской системы средств массовой коммуникации в 

1917-1939 гг.  
81. Создание и развитие радиовещания и книжного издательского дела в СССР;  
82. Советская система подготовка журналистских кадров;  
83. Развитие средства массовой коммуникации во время Великой Отечественной 

войны;  
84. «Совинформбюро» - его роль и значение;  
85. Вклад советских средств массовой коммуникации в мобилизацию советского 

народа на борьбу с врагом;  
86. Развитие телевидения и телевизионного вещания в СССР в послевоенный период;  
87. Всесоюзное и местное радиовещание и телевидение;  
88. "Железный занавес" и роль средств массовой коммуникации в противостоянии 

двух миров во второй половине ХХ в.  
89. Развитие российских средств массовой коммуникации в рамках индустриального и 

формирующегося постиндустриального общества;   
90. Отечественные средства массовой коммуникации во второй половине 80-х – 

начале 90-х гг. ХХ в.  
91. Переориентация российской читательской аудитории на местную печать в конце 

80-х – начале 90-х гг. ХХ в. 
92. Формирование многопартийных средств массовой коммуникации в начале 90-х гг. 

ХХ в.  
93. Появление коммерческих и частных средств массовой коммуникации в 90-х годах 

ХХ в. 
94. Влияние российской рыночной экономики на издательскую продукцию на рубеже 

ХХ-ХХ1 вв.  
95. Газетный мир Российской Федерации: его состояние и перспективы развития в 

ХХ1 в. 
96. Радиовещание и перспективы его развития в Российской Федерации в ХХ1 в. 
97. Телевидение и перспективы его развития в Российской Федерации в ХХ1 в. 
98. Средства массовой коммуникации и структуры власти: проблемы взаимодействия 

и взаимоотношений в Российской Федерации; 
99. Информационные революции: их роль и значение в истории человечества; 
100. Массовая компьютеризация и ее влияние на социальную динамику и 

стратификационные процессы; 
101. Интернет как социокультурный феномен;  
102. Возникновение массового общества; 
103. Массовая культура и культура масс-медиа; 
104. Основные направления развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в.  
105. Международное радиовещание как главное средство информационно-

пропагандистской конфронтации в годы «холодной войны»;  
106. Перспективы международной информационной пропаганды в современных 

условиях;  
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107. Доступ к информационным ресурсам: проблема «информационно богатых» и 

«информационно бедных» стран; 
108. Защита интеллектуальной собственности, авторского права, частной жизни и 

персональных данных как основные проблемы информационного общества;  
109. Проблемы, порождаемые тенденцией слияния Интернета и различных видов 

средств массовой коммуникации; 
110. Средства массовой коммуникации Великобритании: их состояние и развитие во 

второй половине ХХ – начале ХХ1 в.  
112. Средства массовой коммуникации Италии: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
113. Средства массовой коммуникации КНР: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в 
114. Средства массовой коммуникации США: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
115. Средства массовой коммуникации ФРГ: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
116. Средства массовой коммуникации Франции: их состояние и развитие во второй 

половине ХХ – начале ХХ1 в.  
117. Средства массовой коммуникации в постсоветских странах: их состоя и развитие 

в конце ХХ – начале ХХ1 в. 
118. Состояние средств массовой коммуникации в Российской Федерации на 

современном этапе;  
119. Процесс становления информационного общества в России и его особенности;  
120. Основные тенденции развития средств массовой коммуникации в ХХ1 в. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469805  
2. Ахмадулин, Е. В.  История отечественной журналистики XX века : учебник для 

вузов / Е. В. Ахмадулин, Р. П. Овсепян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06535-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468697  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Жилякова, Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков 

+ хрестоматия в ЭБС: учебное пособие для вузов / Н. В. Жилякова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08756-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452170  

3. Быков, А. Ю.  История зарубежной журналистики : учебник для бакалавров / 
А. Ю. Быков, Е. С. Георгиева, С. А. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11507-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468720  

4. Трыков, В. П.  История зарубежной журналистики XIX века: учебное пособие для 

вузов / В. П. Трыков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08856-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451263  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «История российских и зарубежных средств 

массовой коммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

http://biblioclub.ru/


 
30 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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цитирования "Web 

of Science"  
научных изданиях 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине  
Для изучения дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «История российских и зарубежных средств 

массовой коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «История российских и зарубежных средств массовой 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 

http://eduvideo.online/


 
33 

 



 
34 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  

Одобрена и рекомендована к утверждению решением 

факультета коммуникативного менеджмента на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика, 

утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. № 

529 

Протокол заседания  
совета факультета 
№ 9 
от «27» мая 2021 
года 

01.09.2021 

2.  

Утверждена   и введена в действие решением 

Ученого совета РГСУ на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

42.04.02 «Журналистика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2017 г. № 529 

Протокол заседания  
Ученого совета 

РГСУ  
№    
от «  »        2021 
года 

01.09.2021 

3.  

   

4.  

   

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

________________ И.В.Романов  

27 мая 2021 года  
 

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

 

 
Направление подготовки 
42.04.02 «Журналистика» 

 
Направленность 

«Управление современными медиапроектами» 
 

Магистерская программа: 
 «Управление современными медиапроектами» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  
 

Квалификация 
Магистр 

 
 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 

 

Москва 2021 
 

 

  



 2 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  8 июня 2017 г. № 529, Профессиональный стандарт «Специалист по 

производству продукции сетевых изданий и информационных агентств», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. 

№ 332н, Профессиональный стандарт «Ведущий телевизионной программы», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 534н, Профессиональный стандарт «Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 811н, 

Профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 538н. 
Рабочая программа разработана рабочей группой в составе: Гундарин М.В. 

 

Руководитель основной профессиональной 
образовательной программы  
кандидат филологических наук, доцент, доцент 

факультета коммуникативного менеджмента 

  
 

Т.Г.Карпова 

 (подпись)  
 

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета факультета коммуникативного 

менеджмента  Протокол № 9 27 мая 2021 года 
Декан факультета,к.пс.н., доцент  И.В. Романов 

 (подпись)  

Рабочая программа рекомендована к утверждению представителями организаций-работодателей 

ЗАО «Аргументы и факты» 

Директор по региональной рекламе  

 

Н.Н. Терещенко 

 (подпись)  

ORTA CommunicationsGroup 

Генеральный директор  

 

А.В. Сафронов 

 (подпись)  

Рабочая программа  рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Д.и.н., профессор 
Дипломатическая Академия МИД РФ  

 
Е.Н. Пашенцев 

 (подпись)  
К.ф.н., доцент 
Зам. декана по учебно-методической работе 

  
В.А. Матанис 

 (подпись)  



 3 

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

И.Г. Маляр 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 5 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины ........................................................................................... 5 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ............................................................................................................................................ 5 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы ...................... 5 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................... 8 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем 

и самостоятельную работу обучающегося ........................................................................................... 8 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины .................................................................... 9 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................................ 10 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .............................................. 10 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») ................. 11 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ....................... 14 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине ....................... 14 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ............................................................................................................ 14 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ................................................................................... 16 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ................................................. 19 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций . 19 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................ 20 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины ........................................................................................................................................ 20 
5.1.2. Дополнительная литература ...................................................................................................... 20 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения учебной дисциплины ............................................................................................................ 20 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ..................... 22 
5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине ............................................................................................................................................ 23 
5.4.1. Информационные технологии ............................................................................................... 23 
5.4.2. Программное обеспечение ..................................................................................................... 23 
5.4.3 Информационные справочные системы ................................................................................ 23 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине

 ................................................................................................................................................................. 24 
5.6. Образовательные технологии ....................................................................................................... 25 

Лист регистрации изменений ......................................................................................................................... 27 
  



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 
является формирование у студентов магистратуры знаний о тенденциях развития системы 

массовой коммуникации в свете тенденция развития общества в целом; о наиболее 

перспективных трендах и прорывных сегментах в сегодняшней медиа-системе.  

Дисциплина «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» дает представление о 

системе медиакоммуникаций с одной стороны, как объекте, с другой как субъекте динамичных 

изменений, приводящих к изменениям в масштабе всего общества. В рамках освоения 

дисциплины изучается современный медиарынок, особенности его взаимодействия с иными 

социальными подсистемами, специфика использования прогностических исследовании й для 

планирования программ коммуникации в долгосрочной перспективе. 

Задачи дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций»: 

- изучить основные методы исследования и положения современной футурологии 
- определить критерии медиафутурологического исследования перспективных 
коммуникационных программ; 
- обозначить точки взаимодействия медиасистемы с другими социальными системами 

современности; 
- освоить базовые технологии футурологического проектирования; 
- сформировать профессиональную культуру анализа медиасистемы на основе исследований в 

социальной сфере. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

реализуется в обязательной части учебного плана образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки специальности 42.04.02 Журналистика. 
Изучение учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» осуществляется на 2-3 курсах, поэтому предшествующими дисциплинами 

являются «Управление медиапроектами: команда, бюджет, планирование», 

«Коммуникационная политика в некоммерческой сфере», «Управление политическими 

процессами». Является базовым для последующего изучения дисциплин «Большие данные» в 

управлении коммуникацией» и «Коммуникационные технологии лидерства» 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 Процесс освоения учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с основной профессиональной образовательной по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп; 
УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении 

и при выполнении профессиональных 

задач. 

Продукт 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать 

изменение норм 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. (общий по УГСН) Знает 

особенности всех этапов и принципов 

производства медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  
ОПК-1.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Управляет 

процессом подготовки востребованных 

обществом и индустрией 

журналистских текстов и (или) 

продуктов с учетом изменений норм 

русского (иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых систем 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) Выявляет 

причинно-следственные связи в 

проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов  
ОПК-2.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс интересов 

в создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах при освещении 
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создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Культура ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) Знает 

этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса  
ОПК-3.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Демонстрирует 

разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой культуры в 

создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах 

Медиакоммун

икационная 

система 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникацио

нных систем 

региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и 

этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет 

особенности политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 
 ОПК-5.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Моделирует 

индивидуальные и коллективные 

профессиональные журналистские 

действия в зависимости от условий 

конкретной медиакоммуникационной 

системы 

Эффекты ОПК-7 Способен оценивать 

и прогнозировать 

возможные эффекты 

в медиасфере, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает 

закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности  
ОПК-7.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Оценивает 

корректность творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 
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Проведение 

научного 

исследования в 

сфере 

журналистики 

и медиа на 

основе 

самостоятельно 

разработанной 

или 

адаптированно

й методологии 

и методики 

ПК-1.  Способен проводить 

научное исследование 

в сфере журналистики 

и медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

ПК-1.1. Знает основные направления и 

школы научных исследований в сфере 

журналистики и медиа 
 ПК-1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает или 

адаптирует методологию 
 ПК-1.3. Собирает и анализирует 

информацию, применяя избранную 

методику, и формулирует полученные 

результаты ПКО-1.4. Формирует 

научный текст в соответствии с 

академическими правилами и 

форматами 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой на 2 и 3 курсе по заочной форме 

обучения, составляет 3 зачетные единицы (2 на втором курсе, 1 на третьем). По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения 
  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   
Практические занятия 4 2 2   
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 12 8 4   
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   
Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   
Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    
 
 
 
 
 
 



 9 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

РАЗДЕЛ 1. «Что такое 

футурология» 
32 25 7 2 1 

   

4 

 

Тема 1.1.  Развитие 

футурологии 
15 12 3 1   2 

Тема 1.2.  Футурология 

сегодня 
17 13 4 1 1  2 

РАЗДЕЛ 2. 

«Медиафутурология: 
развитие медиа в 

контексте социума» 

33 25 8 2 2 
 4 

Тема 2.1.  Базовые 

тенденции развития медиа в 

социуме 
16 12 4 1 1 

 2 

 

Тема 2.2.  Угрозы и 

возможности развития  

медиа в социуме 17 13 4 1 1 

 2 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

«Медиафутурология: 

тенденции развития 

бизнес-коммуникаций» 

39 30 9 4 1 

 4 

Тема 3.1. Футурология 

брендов 
19 15 4 2  

 2 

Тема 3.2.  Футурология 

рекламы в медиа 
20 15 5 2 1 

 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4    
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Общий объем, часов 108 80 24 8 4   

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

заочная форма обучения 

Раздел, 
Вс

его  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р

м
а 

р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

. РАЗДЕЛ 1. «Что 

такое футурология» 
25 11 

Подготов

ка к 

лекционн

ым и 

практиче

ским 

занятиям, 

самостоя

тельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 реферат 3 

Компьюте

рное 

тестирован

ие или 

иная 

форма 

рубежного 

контроля 

по 

усмотрени

ю 

преподава

теля 

  

РАЗДЕЛ 2. 

«Медиафутурология: 

развитие медиа в 

контексте социума» 

25 11 

Подготов

ка к 

лекционн

ым и 

практиче

ским 

занятиям, 

самостоя

тельное 

изучение 

раздела в 

11 реферат 3 

Компьюте

рное 

тестирован

ие или 

иная 

форма 

рубежного 

контроля 

по 

усмотрени

ю 
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ЭИОС преподава

теля 

  

РАЗДЕЛ 3 

«Медиафутурология: 

тенденции развития 

бизнес-
коммуникаций» 

30 24 

Подготов

ка к 

лекционн

ым и 

практиче

ским 

занятиям, 

самостоя

тельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 4 

Компьюте

рное 

тестирован

ие или 

иная 

форма 

рубежного 

контроля 

по 

усмотрени

ю 

преподава

теля 

  

Общий объем, 

часов 
80 46  24  10  

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

РАЗДЕЛ 1. «Что такое футурология» 

Основные методы, используемые в футурологии, можно разделить на четыре группы: 

 Направленные на выявление общего мнения опросы экспертов с помощью метода Дельфи 

или анкетирования. 
 Статистические методы, такие как экстраполяция, вероятностный анализ, регрессионный и 

корреляционный анализ. 
 Поиск аналогий будущего с существующими системами и составление сценариев будущего. 
 Ролевые игры, симуляции, переговоры и другие методы групповой работы по 

планированию и прогнозированию будущего. 

Экстраполяция — лишь один из многих методов и техник, используемых при изучении 

будущего (таких как сценарии, метод Дельфи, мозговой штурм, морфология и другие). 

Футурология также включает рассматривание таких вопросов, как нормативные или 

желаемые варианты будущего. 

Футуролог использует вдохновение и исследование в различных пропорциях. 

Этот термин исключает тех, кто предсказывает будущее сверхъестественными способами, а 

также тех, кто предсказывает недалёкое будущее или легко предсказуемые варианты развития 

событий (например, экономисты, которые предсказывают изменения процентных ставок в 

течение следующего делового цикла, футурологами не являются, в отличие от тех, кто 

предсказывает относительное богатство наций через поколение). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Некоторые авторы были признаны футурологами. Они исследовали тенденции (особенно 

технологические) и писали книги о своих наблюдениях, заключениях и предсказаниях. Вначале 

они следовали следующему порядку: публиковали свои заключения, а затем принимались за 

исследования для новой книги. В последнее время они основали консультационные группы или 

стали зарабатывать публичными выступлениями. Элвин Тоффлер, Джон Нейсбитт и его 

бывшая супруга Патриция Эбурдин — три ярких примера этого класса. Многие гуру бизнеса 

также подают себя в качестве футурологов. 

Некоторые попытки были сделаны в области космологической футурологии относительно 

предсказания далёкого будущего всей Вселенной, обычно предрекая её тепловую смерть или 

«большое сжатие». 

Футурологи имеют очень неоднозначную репутацию и историю успехов. По очевидным 

причинам они часто экстраполируют современные технологические и общественные тенденции 

и полагают, что они будут развиваться теми же темпами в будущем, однако технический 

прогресс в реальности имеет свои собственные пути и темпы развития. Например, многие 

футурологи 1950-х верили, что в наши дни космический туризм будет повсеместно 

распространённым явлением, но не предсказали возможности вездесущих 

дешёвых компьютеров. С другой стороны, многие прогнозы были точными. 

Прогнозируемые варианты будущего (по состоянию на 2003 год) включают 

как экологическую катастрофу, так и утопическое будущее, в котором беднейшие люди живут в 

условиях, которые сегодня можно считать богатыми и комфортными, так и 

трансформацию человечества в постчеловеческую форму жизни, а также уничтожение всей 

жизни на Земле в нанотехнологической катастрофе. 

 
Практическое задание к разделу 1. 
Футурологи двадцатого века: анализ концепций 
 
РАЗДЕЛ 2. «Медиафутурология: развитие медиа в контексте социума» 
 
Результаты отсутствия информации о будущем мы наблюдаем уже сегодня: экспансия 

всемирной Сети неумолимо разрушает традиционную медиаэкономику дефицита контента и 

каналов его распространения, приводит к увеличению разницы в стилях и способах 

медиапотребления у разных возрастных и социальных групп. Это, с одной стороны, еще больше 

осложняет работу медиаорганизаций, особенно небольших, а с другой стороны, усиливает 

продолжающееся дробление общества на разные информационные миры.  

Процессом, который сегодня влияет на все сферы общественной жизни, является развитие 

техносферы. Влияние этого фактора настолько тотально, что мы уже не задумываемся о нем, 

оно не вызывает особого беспокойства. Даже войны сегодня ведут не люди, а машины, 

организованные с помощью средств коммуникации между собой, а пилоты пассажирских 

лайнеров давно не «летают» в прежнем смысле этого слова: они всего лишь менеджеры. И по 

сути такими же менеджерами, «контролерами» технологических процессов сегодня являются 

представители многих профессий. 

В определенном смысле мы сегодня наблюдаем реализацию идеи Галилея о математизации 

природы. Ведь оцифровка реальности с помощью современных технологий привела к тому, что 

исследователь Скотт Маккуайер точно назвал заменой людей цифрами и переписыванием 

природы техникой по мере того, как промышленные механизмы дополняются 

информационными. Вначале второй половины XIX в. был расширен пространственный опыт 

человека за счет событий, происходящих где-то далеко, и сокращен разрыв между образом 

жизни, сосредоточенным на одном месте и новыми формами бытия. Потом человек добился 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C
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больших успехов в преодолении собственных физических ограничений. А возникновение после 

Второй мировой войны кибернетической парадигмы, появление идеи о создании киборга – 
человека-машины – в итоге существенно изменило связь между информацией и материей. 

Более того, представляется актуальным предложение ученого отказаться от парадигмы о 

репрезентативной роли медиа. То есть от предположения, что медиа – это нечто отделенное от 

внешнего мира и, таким образом, его воспроизводящее. Сегодня медиа стали тем, что Маклюэн 

называл средой обитания. Даже само перемещение по миру связано с пересечением различных 

медийных потоков и участия в них. Маккуайер подчеркивает, что ни дом, ни улица, ни город 

сегодня немыслимы отдельно от медийного аппарата, перераспределяющего масштаб и 

скорость социального взаимодействия. 

Практическое задание к разделу 2. 
Медиа будущего уже сегодня: анализ кейсов прогрессивных медиа 
 
РАЗДЕЛ 3 «Медиафутурология: тенденции развития бизнес-коммуникаций» 

Вопрос выживания журналистики в условиях роботизации, не стоял бы столь остро, если бы 

транснациональные медиакорпорации и некоторые западные фонды не пытались в течение 

долгого времени насаждать в разных странах «универсальную» модель «журналистики 

фактов». Ведь именно она часто преподносится как наиболее объективная и правильная. В 

рамках данной модели (и в связанной с ней жанровой системе) большинству журналистов 

отведена роль бесстрастных «регистраторов фактов реальности», и лишь немногие 

уполномоченные имеют право интерпретировать эти факты, слагать их в некую единую 

картину реальности. О результатах внедрения таких профессиональных стандартов в 

американских СМИ пишет профессор Р. Мак Чесней: в рамках данной парадигмы многие 

проблемы освещать невозможно. Для медиатизации социальной проблемы должно быть как 

минимум два источника информации, например эксперта. Если они отказываются от 

обсуждения проблемы, журналист бессилен. А те журналисты, которым позволено объяснять 

реальность, как правило, инкорпорированы в элиту, и им выгодно поддерживать status quo. В 

результате, как отмечает Мак Чесней, американские СМИ сегодня транслируют лишь картину 

мира тех, кто относится к среднему и богатому классам. 

Для журналистики, развивающейся в рамках модели «сервисная служба», проблема 

роботизации действительно ставит вопрос о вытеснении человеческого труда машинами. Ведь 

если задача основной массы журналистов – сбор, проверка фактов, их упаковка и 

распространение, их замена автоматизированными системами − не только закономерна, но и в 

определенном смысле желательна. 

Во-первых, дроны, роботы, камеры наблюдения и видеорегистраторы намного объективнее 

человека: они лишены эмоций. Данные систем видеонаблюдения, видеорегистраторов – 
готовые документальные свидетельства, в отличие от субъективных описаний реальности 

очевидцами. Такой же объективной выглядит и статистика о поведении пользователей в Сети, 

перемещении людей в пространстве (что можно отслеживать с помощью систем геолокации). 

И, вероятно, уже в ближайшем будущем эти сведения будут использоваться роботами при 

ответе на классические новостные вопросы «кто?» и «где?» 

Все это накладывается на стремительное изменение брендинговых коммуникаций. Уже сейчас 

есть медиатизированные бренды, их становится все больше и больше. 

 
Практическое задание к разделу 3. 
Бренды, глядящие в будущее: анализ кейсов 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

«Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» является экзамен, который 

проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 
УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп; 
УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном 

общении и при выполнении 

профессиональных задач. 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

ОПК-1.1. (общий по УГСН) Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  
ОПК-1.2. (по направлению 

подготовки "Журналистика") 

Управляет процессом подготовки 

востребованных обществом и 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 
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продуктов, отслеживать 

и учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 

индустрией журналистских 

текстов и (или) продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых 

систем 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) 

Выявляет причинно-следственные 

связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов  
ОПК-2.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) Знает 

этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса  
ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Демонстрирует разноплановую 

эрудицию в сфере отечественной и 

мировой культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационны

х систем региона, страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) 

Выявляет особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 

уровнях 
 ОПК-5.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий 

конкретной 

Этап 

формирования 
знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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норм регулирования медиакоммуникационной системы 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает 

закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности  
ОПК-7.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-1.  Способен проводить 

научное исследование в 

сфере журналистики и 

медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и методики 

ПК-1.1. Знает основные 

направления и школы научных 

исследований в сфере 

журналистики и медиа 
 ПК-1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает или 

адаптирует методологию 
 ПК-1.3. Собирает и анализирует 

информацию, применяя избранную 

методику, и формулирует 

полученные результаты ПКО-1.4. 
Формирует научный текст в 

соответствии с академическими 

правилами и форматами 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-5; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-1 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
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материал умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-5; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-1 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

 

УК-5; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-7; 
ПК-1 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Происхождение футурологии 
Система современных футурологических организаций 
Современная Интернет-журналистика и ее специфика: проспективный взгляд 
Интерактивность, дигитализация и конвергенция как важнейшие процессы, 

характеризующие новые медиа.  
Интернет - основа современной глобальной системы информации и коммуникации. 
Проблемы финансирования и законодательного регулирования деятельности Интернета. 

Новые информационные технологии и традиционные средства массовой информации: 

возможности слияния и проблемы взаимодействия.  
Опасности, приносимые развитием новых информационных технологий: возникновение 

дисбаланса на национальном (информационно богатые и информационно бедные слои 

общества) и глобальном (информационное противостояние Севера и Юга) уровнях.  
Концепция объективности информации. Границы объективности.  
Видеоряд в технике информационного воздействия: проспективный взгляд 
Массовая культура в процессе глобализации СМИ.  
Традиционные СМИ в Интернете. Преимущества виртуальных СМИ над 

традиционными. Новые подходы к представлению информации в онлайновых сетях. 
Изменения методов и форм работы журналиста виртуальных СМИ. Новая журналистика. 

Средства массовой информации в условиях перехода развитых стран к 

информационному обществу.  
Воздействие факторов глобального и национального характера на становление 

информационного общества.  
Сетевой принцип как основа структурных сдвигов современной экономики.  
Конвергенция СМИ: проспективный взгляд 
Цифровое содержание и услуги -- важнейшая особенность информационной экономики. 

Проблемы информационного неравенства.  
Доступ к СМИ -- новое право человека в информационном обществе.  

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. 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, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470557  

2. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668. 
 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00396-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450595. 

2. Канке, В. А.  Философские проблемы науки и техники : учебник и практикум для вузов / 
В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5951-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450956. 
3. Чепкина, Э. В.  Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ : учебное 

пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09946-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473808 
4. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627. 
5. Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Чугунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469862  
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции 

развития коммуникаций» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

http://biblioclub.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
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7.TrueConf(client) 
5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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цитирования "Web 

of Science"  
научных изданиях 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: 
 

 Дискуссионные образовательные технологии: диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание 

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

http://eduvideo.online/
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применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Медиафутурология: тенденции развития 

коммуникаций» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

журналистике как о социальном институте в контексте исторического и социального 

пространства и времени с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по проектированию массовых информационных 

потоков в соответствии с исторической, политической, социальной и экономической ситуацией 

государстве и мире.  
Задачи учебной дисциплины: 
1. Дать основные понятия теории медиа и коммуникации; 
2. Сформировать представление о медиа как о социальном институте; 
3. Рассмотреть основные мировые процессы в сфере медиа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Теория и практика современных медиа» реализуется в части, 

формируемая участниками образовательных отношений, образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
Изучение учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в профессиональной 

деятельности», «Современные коммуникативные технологии».  
Изучение учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Управление медиапроектами: команда, бюджет, планирование». 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7в соответствии с основной профессиональной образовательной «Управление 

современными медиапроектами» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Катего

рия 

компе

тенци

й 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 
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Общес

тво и 

госуда

рство 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационны

х продуктах 

ОПК-2.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  
ОПК-2.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и 

баланс интересов в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах при 

освещении деятельности 

общественных и 

государственных 

институтов 
Культу

ра 
ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе 

создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационны

х продуктов 

ОПК-3.1. (общий по 

УГСН) Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса  
ОПК-3.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Демонстрирует 

разноплановую эрудицию 

в сфере отечественной и 

мировой культуры в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

Медиа

комму

никаци

онная 

систем

а 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникаци

онных систем 

региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

ОПК-5.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

особенности 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 
 ОПК-5.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Моделирует 

индивидуальные и 

коллективные 
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правовых и 

этических норм 

регулирования 

профессиональные 

журналистские действия 

в зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Технол

огии 
ОПК-6 Способен отбирать 

и внедрять в 

процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические 

средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по 

УГСН) Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  
ОПК-6.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Адаптирует возможности 

новых стационарных и 

мобильных цифровых 

устройств к 

профессиональной 

деятельности журналиста 
Эффек

ты 
ОПК-7 Способен 

оценивать и 

прогнозировать 

возможные 

эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по 

УГСН) Знает 

закономерности 

формирования эффектов 

и последствий 

профессиональной 

деятельности, концепции 

ее социальной 

ответственности  
ОПК-7.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в 
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соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
32 32    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
Практические занятия 10 10    
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 16 16    
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 103    
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    
Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 
Экза

мен 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 144    
 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов   

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

Всего 
Лекционного 

типа 
Семинарск

ого типа 
Лаборат

орные 

Иная 

контактная 

работа 
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занятия 

В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

РАЗДЕЛ 1.  33 26 7 1 2  4 4 
РАЗДЕЛ 2.  36 26 10 2 4  4 4 
РАЗДЕЛ 3 34 26 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 4 32 25 7 1 2  4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

9 

Общий объем, 

часов 
144 103 32 6 10  

16 16 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет 

  

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

очная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

РАЗДЕЛ 2.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 26 6 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

10 реферат 10 реферат 
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занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

Раздел 4 25 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Общий объем, 

часов 
103 23  40  40  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 
Тема 1.1. Происхождение журналистики и ее идейно-теоретические концепции. 
Цель: обзорное ознакомление с основами теоретических знаний о системе журналистики 

в целом, факторах ее формирования и условиях функционирования в социальной среде 

общества, структуре и механизмах действия системы, ее подсистем и компонентов, 

профессиональных особенностях работы журналиста в этой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исторические предпосылки возникновения журналистики. Идейно-теоретические 

концепции свободы печати. Виды и типы систем журналистики. Модели систем журналистики. 

Журналистика как целостная социальная система. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Информационно-коммуникативная природа журналистики. 
2. Социально-политические, экономические, культурно-образовательные и 

материально-технические предпосылки возникновения журналистики. 
3. Либеральные концепции свободы печати. 
4. Разновидности систем журналистики и их характерные особенности. 
 
Тема 1.2. Модели систем журналистики и их характерные особенности. 
Цель:  овладеть навыками использования различных моделей журналистики, умения их 

анализировать в научной сфере  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Западные модели массовой коммуникации: социологическая, психологическая, 

социальная. Российские модели массовой коммуникации: социологические, социально-
психологическая, специализированные и отраслевые. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и основные характеристики западных моделей: У. Шрамма, Д. и М. 

Райли, Г. Малецки, М. де Флера. 
2. Анализ российского опыта построения моделей журналистики. 
3. Специфика и характеристики российских моделей журналистики. 
4. Сравнительный анализ российских и западных моделей: сходства и различия.  
5. Объективные и субъективные причины использования различных моделей 

журналистики (на конкретном примере, по выбору). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

1. Исторические предпосылки возникновения журналистики. 
2. Экономические предпосылки возникновения журналистики. 
3. Культурно-образовательные предпосылки возникновения журналистики. 
4. Идейно-теоретические концепции свободы печати. 
5. Виды и типы систем журналистики. 
6. Авторитарная теория журналистики. 
7. Либертарианская теория журналистики. 
8. Журналистика социальной ответственности. 
9. Социалистическая теория журналистики. 
10.  Журналистика периода развития и демократического участия. 
11. Журналистика как целостная социальная система. 
12.  Западные модели массовой коммуникации: модель Уилбура Шрамма. 
13.  Западные модели массовой коммуникации: социологическая модель Джона и Матильды 

Райли. 
14.  Западные модели массовой коммуникации: психологическая модель Герберта Малецки. 
15.  Западные модели массовой коммуникации: социальная модель Мелвина де Флера. 
16.  Российские модели массовой коммуникации: социологическая модель А.Н. Алексеева. 
17.  Российские модели массовой коммуникации: социологическая модель М. Лауристин. 
18.  Российские модели массовой коммуникации: социально-психологическая модель Ю.В. 

Воронцова. 
19.  Российские модели массовой коммуникации: модель журналистики Е.П. Прохорова. 
20.  Российские модели массовой коммуникации: модель телевизионной коммуникации Э.Г. 

Багирова. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
 
Тема 2.1. Система массовой коммуникации 
Цель:  научиться использовать систему знаний о современных подсистемах 

журналистики в профессиональной деятельности.  
 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Онтологическая модель. Подсистемы журналистики и их роль в процессе массовой 

коммуникации. Подсистема управления. Подсистема производства и распространения массовой 

информации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ и построение онтологической модели журналистики как самодостаточной 

современной системы. 
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2. Горизонтальные и вертикальные подсистемы: их адекватность, изоморфизм, 

аналогичность системе. 
3. Подсистема управления как отражение государственной информационной политики. 
4. Подсистема усвоения массовой информации как процесс взаимодействия с 

информацией и завершения процесса массовой коммуникации. 
 

Тема 2.2. Функции журналистики и ее системообразующие факторы. 
Цель:  научиться использовать систему знаний о системообразующих факторах, овладеть 

навыками их анализа  в научной, профессиональной и организационно-управленческой 

деятельности.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Роль системообразующих факторов в социально-политической организации общества. 

Сфера общественных интересов как системообразующий фактор в государственной системе. 

Экономический и технико-технологический системоформирующий фактор. Основные функции 

журналистики. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность и принципы системы самообразования в журналистике. 
2. Информационно-коммуникативная функция СМИ. 
3. Социально-политические функции СМИ. 
4. Идеологические функции СМИ. 
5. Культурно-образовательные функции журналистики 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – доклад-презентация 
 

Примерные темы докладов-презентаций 
1. Онтологическая система журналистики: характеристика, особенности. 
2. Горизонтальная подсистема журналистики и формат ее использования. 
3. Вертикальная подсистема журналистики и формат ее использования. 
4. Подсистема государственной информационной политики как совокупность 

национально-стратегических интересов в информационной сфере. 
5. Нормативно-правовая база функционирования системы массовой коммуникации. 
6. Подсистема производства и распространения массовой информации: характеристика, 

составные элементы. 
7. Подсистема усвоения массовой информации: характеристика, составные элементы. 
8. Роль социально-политической организации общества в функционировании системы 

журналистики. 
9. Сфера социальных интересов как системообразующий фактор. 
10. Роль и задачи функций журналистского текста, выработанных самой системой 

журналистики. 
11. Информационно-коммуникативная функция СМК. 
12. Функция социальной адаптации: определение, примеры. 
13. Интегрирующая функция журналистики: определение, примеры. 
14. Регулирующая функция журналистики: определение, примеры. 
15. Идеологические функции: определение, примеры. 
16. Контрольные функции: определение, примеры. 
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17. Культуроформирующие функции: определение, примеры. 
18. Образовательные функции: определение, примеры. 
19. Рекреативная функция: определение, примеры. 
20. Функции от технико-экономического фактора: определение, примеры. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. ТИПОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 3.1. Система типологии массовой коммуникации 
Цель: понимание системы функционирования современной журналистики, умение в ней 

ориентироваться и анализировать ее содержание (ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-3, ПК-4). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Типология как метод исследования. Эмпирико-типологическая концепция. Метод 

типологического анализа. Типология российских СМИ. Типология европейских СМИ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Формальные методы типологии. 
2. Субъективные методы типологии. 
3. Типология печатных изданий. 
4. Типология электронных СМИ. 

 
Тема 3.2. Принципы организации современной журналистской деятельности. 
Цель: научиться использовать систему навыков для понимания принципов 

функционирования современных журналистских коллективов в практической деятельности.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Современные принципы функционирования профессиональных коллективов. 

Профессиональные и морально-этические требования к журналистской профессии. Основные 

требования к организации работы современной редакции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Современная система СМИ. 
2. Социальный статус журналиста. 
3. Профессионально-квалификационные требования к профессии. 
4. Специфика работы современного журналистского коллектива. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – доклад-презентация 
Примерные темы докладов-презентаций 

1 Специфика типологии по тематической направленности. 
2 Специфика типологии по целевому назначению. 
3 Специфика типологии по основным типоформирующим признакам. 
4 Специфика типологии по социально-политическому фактору. 
5 Специфика типологии по историческому типу. 
6 Общая структура российских СМИ.  
7 Типология печатных СМИ России. 



 14 

8 Типология электронных СМИ России. 
9 Сходство и существенные отличия типологии российских СМИ от европейских. 
10 Типология специализированных изданий. 
11 Эмпирико-типологическая концепция. 
12 Метод типологического анализа: особенности, сфера применения. 
13 Типология европейских СМИ (по выбору).  
14 Типология американских СМИ. 
15 Типология журналистики в странах Азии (по выбору). 
16 Типология журналистики в странах Африки (по выбору). 
17 Типология журналистики в странах СНГ (по выбору). 
18 Идейно-нравственные качества современного журналиста.  
19 Основные принципы работы редакции. 
20 Профессиональные организации российских журналистов: функции, задачи. 
21 Профессиональные организации зарубежных журналистов: функции, задачи. 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 4.1. Структура современной медиакомпании. 
Цель: познакомить с основами современного менеджмента  СМИ  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные понятия менеджмента. Виды менеджеров. Классификация И.К. Адизеса. 

Творческий коллектив как основной ресурс современных медиа. Взаимосвязь между 

стратегическими целями СМИ (концепцией) и персонал-стратегией. Концепция издания как 

фундамент в построении персонал-стратегии в СМИ. Влияние различных факторов на выбор 

стратегии управления. Участники процесса управления персоналом в СМИ: иерархия, типы 

связей, зоны ответственности. Особенности управления творческими коллективами. 
Особенности журналистского труда. Редакционный коллектив, его состав и структура. 

Принципы формирования  организационной, функционально-должностной структуры 

редакции. Творческая часть редакции: звено управления (редакторат, редколлегия, секретариат) 

и звено исполнения (отделы, службы спецкоров и собкоров). Техническая и коммерческая части 

редакции. Система управления редакционным коллективом.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды журналисткой деятельность в редакции. 
2. Виды управления редакционным коллективом. 
3. Современная редакция: структура и технологии работы. 
4. Анализ структуры редакции, с которой сотрудничает студент (по выбору студента). 

 
Тема 4.2. Проектирование медиапродукта. 
Цель: познакомить с технологиями проектирования в сфере медиа. -4). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Разработка концепции и программы органа информации, тематической модели, дизайна. 

Планирование журналисткой деятельности. 
Аудитория как социальная общность. Сегментация аудитории как базовый прием 

маркетингового анализа. Подходы к сегментации аудитории СМИ. Измерения аудитории: 

волновые и непрерывные, синдикативные и специальные. Особенности панельных измерений 

аудитории. 
Основные направления анализа аудитории в редакционной и рекламной деятельности. 

Подходы к специальному анализу узких целевых аудиторий. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Модель и имидж медиа. 
2. Проблемы дизайна и иллюстрирования издания в печатном и сетевом формате. 
3. Участие различных служб в создании медиапродукта. 
4. Формат и имидж. 
5. Виды целевых аудиторий. 
6.  Методы измерения аудитории СМИ. 
7. Взаимодействие с аудиторией СМИ. 
8. Анализ имиджа издания и формы подачи материала в отдельной редакции (по выбору 

студента). 
9. Стили управления творческим коллективом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания – доклад-презентация 
Примерные темы докладов-презентаций 

 
1. Идеальный руководитель редакции 
2. Имидж медиа  
3. Структура современных медиа 
4. Технологии управления медиаколлективом 
5. Делегирования функция редакции на внешнего исполнителя. 
6. Системы управления медиахолдингом. 
7. Система управления рекламным агентством. 
8. Информационные технологии и трансформация структуры медиахолдинга. 
9. Определение аудитории медиапродукта. 
10. Аудитория сетевых проектов. 

 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
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4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

«Теория и практика современных медиа» является экзамен, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) 

Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов  

ОПК-2.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) Знает 

этапы и тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Демонстрирует разноплановую 

эрудицию в сфере отечественной 

и мировой культуры в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационн

ОПК-5.1. (общий по УГСН) 

Выявляет особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 
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ых систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

уровнях 

 ОПК-5.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 

Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 

расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной деятельности 

журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает 

закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности  

ОПК-7.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 



 18 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7 

Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 
1. Причины возникновения протожурналистики в древнем мире. 
2. Коммуникация в Древнем Греции. 
3. «Газеты» Древнего Рима. 
4. Особенности информационного общения в Средневековье. 
5. Книгопечатание и журналистика. 
6. Первые газеты и журналы Европы. 
7. Журналистика России. Роль Петра I. 
8. Первые газеты Америки. 
9. Возникновение журналистского образования. 
10. Трансформация профессии журналиста. 
11. Журналистика и другие медиа: реклама и пиар. 
12. Медиахолдинги России и мира. 
13. Первая печатная газета «Ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости» и 

«Примечания»… к ним. 
14. М.В. Ломоносов и его роль в становлении отечественной журналистики. Журналы 

Московского университета. 
15. Частные издания: «Трудолюбивая пчела», «Праздное время». Сатирические журналы 

второй половины XVIII века.  
16. Периодические издания начала XIX века: «Вестник Европы», «Московский журнал», 

Московский Меркурий», газета «Северная пчела» и др. 
17. «Санкт-Петербургский журнал» И.П. Пнина. 
18. Издание «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» («Свиток муз», 

«Периодическое издание…», «Санкт-Петербургский вестник»). 
19. Частные издания: 

a. И.И. Мартынова «Северный вестник»; 
b. Н.П. Брусилова «Журнал российской словесности»; 
c. Н.Ф. Остолопова «Любитель словесности» и др. 

20. Общественно-политическая и литературно-публицистическая деятельность журналов 

«Сын Отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Невский зритель». 

Участие в этих журналах декабристов. 
21. Альманахи декабристов: «Полярная звезда», «Мнемозина» и др. 
22. Полемика на страницах декабристских изданий.  
23. Русская журналистика во второй половине 20-х и 30-е гг. XIX в. Издания «триумвирата» 

– «Северная пчела» Ф.В. Булгарина, « Сын Отечества» Н.И. Греча, «Библиотека для 

чтения» О.Н. Сенковского. Первый буржуазный журнал России («Московский 

телеграф»).  
24. Особенности основных идейных течений 40-х годов. Социальный смысл 

«западничества» и «славянофильства». 
25. Развитие общественной мысли в России в начале 40-х годов XIX века. 
26. Новое направление журнала «Отечественные записки». 
27. Журнал «Современник» в 40-х годах XIX в. 
28. Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарева. «Полярная звезда», 

«Колокол». 
29. Журналистика в 60-е годы XIX века. 
30. Журнал «Современник» в 60-х годах. 
31. Журналистская деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 
32. «Свисток» Н.А. Добролюбова. 
33. Журнал «Русское слово». Публицистика Д.И. Писарева. 
34. Крупнейшие журналы России в послереформенные годы («Современник», «Русское 

слово»). 
35. Обновленные «Отечественные записки» (1867-1884 гг.) – журнал Н.А. Некрасова и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Циклы очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина о журналах и 

журналистике. 
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36. Демократический журнал «Дело» (1866-1884 гг.), сатирический журнал «Гудок» (1859-
1863 гг.), юмористические журналы «Будильник» и «Развлечение». 

37. Народничество 70-х гг. как выражение демократизма крестьянских масс (издания 

«Народное дело», «Вперед», «Набат», «Работник» и др.). 
38. Публицистика В.Г. Короленко (журналы Русское богатство», «Вестник Европы»). 

Статьи В.Г. Короленко. 
39. Публицистика Н.В. Шелгунова («Русская мысль», «Северный вестник»). 
40. Газеты 70-80 гг. Усиление влияния газет. 
41. Публицистическая деятельность А.П. Чехова. 
42. Обозрения московской жизни А.П. Чехова в журналах «Осколки», «Будильник», 

«Стрекоза». 
43. Начало журналистской деятельности А.М. Горького.  
44. Циклы очерков А.М. Горького: «Среди металла», «Развлечения», «Беглые заметки». 
45. Либерально-монархические издания (1910-1914гг.). Газетные тресты. Информационные 

агентства. 
46. Легальная большевистская печать («Звезда», «Правда», «Социал-демократ»). 
47. «Правда» (1912-1914 гг.) – легальный орган нелегальной большевистской партии, 

массовая рабочая газета. 
48. Российская пресса в годы первой мировой войны. 
49. Легальные журналы РСДРП в годы первой мировой войны: «Вопросы страхования», 

«Текстильщик» (Петербург), «Голос печатного труда» (Москва), «Заря Поволжья» 

(Самара) и др. 
50. Нелегальные большевистские издания: «Товарищ пролетария» (Иркутск), 

«Пролетарский голос» (Петербург), «Правда» (Москва) и др. 
51. Центральный орган большевиков – газета «Правда» – в период подготовки и 

осуществления вооруженного восстания. 
52. Московская большевистская газета «Социал-демократ» в марте-октябре 1917 г. 
53. Газеты военных организаций, издаваемые РСДРП в 1917 г. 
54. Формирование системы печати Советского государства (ноябрь 1917-июль 1918 гг.). 
55. Состояние советской журналистики в восстановительный период. 
56. Кризис печати и меры по его преодолению. 
57. Деятельность прессы в условиях НЭПа. 
58. Проблематика газет «Правда» и «Экономическая жизнь». 
59. Радиовещание и книжные издательства периода первых лет советской власти. 
60. Публицистика Н.И. Бухарина, Л.Б. Каменева и Л.Д. Троцкого. 
61. Перестройка печати и радиовещания в условиях Великой Отечественной войны. 

Организация Совинформбюро. Его цели и задачи. 
62. Основная проблематика выступлений периодической печати и радио. 
63. Публицистика в годы войны. Ее цели и основная направленность. Ведущие публицисты: 

А. Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, К. Симонов, А. Фадеев, Н. Тихонов и др. 
64. Развитие средств массовой информации в середине 80-х – начале 90-х годов. 
65. Начало формирования многопартийной печати. 
66. Журналистика и новое политическое мышление. 
67. Телевидение и радиовещание в условиях демократизации и гласности. 
68. Изменения в информационной службе страны. Новые информационные агентства. 
69. Газетный мир Российской Федерации. Общая характеристика. 
70. Качественные издания как новый тип газеты. 
71. Ведущие темы средств массовой информации (экономическое реформирование, переход 

к рынку, межнациональные отношения, международная жизнь). 
72. Негосударственные структуры на телевидении и радио России. 
73. Взаимоотношения СМИ и властных структур. 
74. Основные тенденции и перспективы развития журналистики в Российской Федерации. 
75. Протожурналистика Древнего мира – Афины и Рим. 
76. Публицисты и риторы. Социальная роль и функции в полисном государстве.  
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77. Школы риторов как первые центры теории и практики манипулирования общественным 

мнением. 
78. Зарождение истоков Христианства. Евангелие и публицистика. 
79. Портрет знаменитого ритора по выбору студента – Протагор, Горгий, Сократ, Лисий, 

Демосфен, Цицерон и др.  
80. Церковь как центр формирования информационного пространства. 
81. Культура и традиция рукописного текста в Европе.   
82. Рукописные листки новостей в западноевропейских странах. 
83. Средневековый детектив: история изобретения книгопечатного станка Иоганном 

Гуттенбергом.  
84. Рукописная и первопечатная книга. Крупнейшие собрания.  
85. Деятельность Торгового Дома Фуггеров 
86. Просветительский и персональный характер журналистики XVIII в.  
87. Модель неполитического просветительского журнала. Эссеизм просветительской 

журналистики.  
88. Закон о штемпельном сборе 1712 г. и его последствия для английской журналистики.  
89. Реклама в английской печати 30-х гг. XVIII в.  
90. Формат и содержание английских газет в середине – второй половине XVIII в.  
91. Факторы, способствовавшие быстрому развитию прессы в последней трети XVIII в.  
92. Развитие журнальной периодики. «Тэтлер» и «Спектэйтор» Р. Стила и Дж. Аддисона.  
93. Дефо-журналист.  
94. Публицистика Дж. Свифта.  
95. «Джентльменс мэгэзин» Э. Кейва – новый тип журнала.  
96. Зарождение политической газетной периодики («Морнинг кроникл», «Морнинг пост», 

«Таймс»).  
97. Цензурный кодекс 1723 г. во Франции.  
98. Французская концепция свободы печати и авторитарная теория журналистики; 
99. Великие французские публицисты-просветители: Вольтер, Руссо, Дидро, Марат, 

Робеспьер, Сен-Жюст. 
100. Публицистика Г.Бабефа на исходе революции. 
101. Рождение политической газеты во Франции. 
102. Становление США как государства и роль печати в борьбе за независимость от 

Британии. 
103. Роль Б. Франклина в американской журналистике. 
104. Первые журналы («Америкэн Мэгэзин», «Дженерэл Мэгэзин». 
105. Влияние британских образцов на американскую печать. 
106. Борьба федералистов и республиканцев за свободу от метрополии.  
107. Гамильтон и Джеферсон – два знамени американской истории печати. 
108. Война за Независимость и становление американской прессы.  
109. Первые примеры «макрекерской» журналистики конца XVIII века (Джемс 

Каллендер, Томас Купер и др.). 
110. Издатели первых американских журналов. 
111. Положение печати в период власти Наполеона.  
112. Развитие либерально-оппозиционной прессы в Эпоху Реставрации.  
113. Эмиль Де Жирарден и развитие массовой, бульварной печати.  
114. Парижская Коммуна и печать.  
115. Развитие законодательства о печати.  
116. «Золотой век» французской печати.  
117. Закон о печати 29 июня 1881 г. 
118. «Малая пресса” конца 19 века.  
119. Золя, Мопассан, Бальзак – классики французской литературы в роли журналистов 

и публицистов.  
120. Газета «Фигаро» Вильмесана (1854).  
121. Искусство газетной полемики, выдающиеся мастера жанра.  
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122. Уровень контроля государства, штемпельный сбор, механические способы 

печатания как факторы влияния на формирование типологии английской прессы,  
123. Формирование системы качественной и массовой прессы.  
124. Концентрация печати.  
125. Британские традиции и вертикальная структура печати.  
126. Типология английской прессы.  
127. Деловая печать Англии, ее всемирное значение.  
128. Влияние британской журналистики на колонии. 
129. Роль прессы в смене правительства в Великобритании.  
130. Активное развитие государственных служб пропаганды.  
131. Первое министерство информации в Великобритании. 
132. Перемены в деятельности прессы в военный период.  
133. Становление документального кино. 
134. Развитие военного репортажа и публицистических жанров прессы. 
135. Создание рот пропаганды и работа «черных радиостанций» в фашистской 

Германии.  
136. Методы манипуляции и дезинформации в различных службах министерства 

пропаганды Геббельса.  
137. Подпольная антифашистская печать Сопротивления и печать коллаборационистов 

в оккупированных европейских странах.  
138. Фашистская пропаганда на оккупированной территории СССР. Немецкая 

антифашистская пресса в эмиграции. 
139. Характеристики различных пропагандистских акций военной фашистской (по 

выбору студента). 
140. Создание рот пропаганды и работа «черных радиостанций» в фашистской 

Германии.  
141. Методы манипуляции и дезинформации в различных службах министерства 

пропаганды Геббельса.  
142. Подпольная антифашистская печать Сопротивления и печать коллаборационистов 

в оккупированных европейских странах.  
143. Фашистская пропаганда на оккупированной территории СССР. Немецкая 

антифашистская пресса в эмиграции. 
144. Характеристики различных пропагандистских акций военной фашистской (по 

выбору студента). 
145. Развитие систем СМИ ФРГ и ГДР после 1949 г.  
146. Жесткое партийное руководство СМИ в ГДР и копирование опыта советской 

журналистики.  
147. Активизация процесса концентрации печати в ФРГ и в Италии.  
148. Передел собственности в СМИ Германии и Италии.  
149. Роль политических партий и церкви в деятельности СМИ. Типологические 

особенности итальянской и немецкой печати.  
150. Развитие государственного радиовещания и телевидения. Возникновение и 

развитие частного коммерческого ТВ. 
151. Концерн Бертельсмана как ведущий европейский транснациональный концерн в 

сфере СМИ и издательского дела.  
152. Типологические особенности печати ФРГ.  
153. Широкое распространение журнальной периодики. 
154. Общественно-правовое телевидение и радиовещание, источники их 

финансирования.  
155. Возникновение коммерческого телевидения в середине 80-х гг. 
156. Связь СМИ с основными политическими партиями.  
157. Роль федеральных земель в развитии СМИ.  
158. Место С. Берлускони и автомобильного концерна Фиат в информационном 

бизнесе Италии. 
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159. Возрождение демократической печати после освобождения от фашизма.  
160. Постепенное вхождение печати под контроль правящих коммунистических 

партий.  
161. Создание систем СМИ в социалистических странах Центральной и Восточной 

Европы.  
162. Слепое копирование опыта советской журналистики в период культа личности 

Сталина и собственных лидеров.  
163. Особенности развития радиовещания и телевидения.  
164. Широкое проникновение в СМИ иностранного капитала.  
165. Трудности финансирования СМИ.  
166. Отношение государственных структур к СМИ.  
167. Влияние глобализации на ситуацию в национальных системах СМИ. 
168. Трудности и проблемы создания национальных систем СМИ.  
169. Колониальная печать на европейских языках. 
170. Борьба развивающихся стран против информационного империализма и за 

установление нового международного информационного порядка в 70–80-е гг.  
171. Создание региональных информационных структур  
172. Роль национальной печати в достижении политической независимости бывшими 

колониями.  
173. Развитие ТВ и радиовещания в колониях Азии и Африки.  
174. Журналистика как социальный институт в современном обществе. 
175. Специфические черты социального института журналистики. 
176. Демократизация общества и журналистика. 
177. Политические регуляторы деятельности СМИ. 
178. Информационная безопасность и журналистика.  
179. Журналистика: власть, зеркало или служанка? (обсуждение по группам) 
180. Журналист как «врач», политический деятель, социальный философ, шоу-мен. 
181. Составить схему отношений социального институт журналистики с другими 

институтами общества. 
182. Взаимосвязь уровня демократии и уровня свободы СМИ. 
183. Информационные войны и информационное неравенство. 
184. Понятие массовой информации: основные характеристики. 
185. Массовая аудитория и ее характеристики. 
186. Журналистика в информационном обществе. 
187. Ученые об информационном обществе и роли журналистики в нем. 
188. Влияние информации на мнение и поведение людей. 
189. Понятие свободы слова и свободы печати в современном демократическом мире. 
190. Объективные и субъективные ограничители деятельности журналиста. 
191. Соотношение принципов свободы слова и печати и частной собственности на СМИ. 
192. Нарушения свободы слова и печати в России. 
193. Прошлое и настоящее цензуры. 
194. Соотношение свободы и ответственности в журналистской деятельности. 
195. Злоупотребление свободой слова. 
196. Политическая свобода и политическая зависимость журналиста. 
197. Экономическая несвобода журналиста. 
198. «Нищий журналист не может быть свободным». 
199. Анализ Конституции РФ и ФЗ «О средствах массовой информации» - свобода слова 

«по закону». 
200. Журналисты о свободе творчества (анализ высказываний журналистов о 

современной практике). 
201. Свобода, необходимость и ответственность в профессиональной деятельности 

журналиста. 
202. Социальная позиция журналиста и редакции. 
203. Гражданская и социальная ответственности журналиста. 
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204. Юридическая ответственность. 
205. Этическая ответственность. 
206. Внутренние регуляторы деятельности журналиста. 
207. Кодексы профессиональной этики журналиста. 
208. Анализ исков и судебной практики в области журналистики. 
209. Основные компоненты системы средств массовой информации. 
210. Взаимодействие традиционных СМИ на информационном рынке России. 
211. Влияние новых информационных и коммуникационных технологий на систему 

средств массовой информации. 
212. Система печатных СМИ в России. 
213. Электронные СМИ в России: изменение структуры. 
214. Тенденции развития системы СМИ в России и мире. 
215. Варианты типологии средств массовой информации. 
216. Характеристика различных типов СМИ: 

• журналы для женщин и мужчин; 
• детская пресса; 
• деловые СМИ; 
• литературно-художественные издания; 
• региональные СМИ; 
• государственные СМИ; 
• частные СМИ. 

217. Перспективные модели развития типологических групп СМИ в условиях 

информационного общества. 
218. Модель и имидж издания. 
219. Проблемы дизайна и иллюстрирования издания. 
220. Участие различных служб редакции в создании номера. 
221. Планирование труда журналиста. 
222. Виды журналисткой деятельность в редакции. 
223. Виды управления редакционным коллективом. 
224. Современная редакция: структура и технологии работы. 
225. Формат и имидж издания. 
226. Анализ структуры редакции, с которой сотрудничает студент (по выбору 

студента). 
227. Анализ имиджа издания и формы подачи материала в отдельной редакции (по 

выбору студента). 
228. Стили управления творческим коллективом. 
229.  Виды целевых аудиторий. 
230.  Методы измерения аудитории СМИ. 
231. Взаимодействие с аудиторией СМИ. 
232. Профессия журналиста в ряду других профессий. 
233. Виды журналистских специализаций и профилизаций: по средствам информации, 

по тематической, жанровой направленности, по должностным и функциональным 

признакам, имиджу и т.д. Ориентация в профессии, мотивация ее выбора. 
234. Роль журналистской профессии в обществе, в процессе функционирования   

информации в социуме.  
235. Социальные и профессиональные роли журналиста. 
236. Особенности и парадоксы профессии, профессиональные сложности. Условия 

труда журналиста. 
237. Структура личности журналиста.  
238. Портрет журналиста современности (по выбору студента). 
239. Профессиональные качества: оперативность, коммуникабельность, умение 

ориентироваться в обстановке, способность работать при любых условиях, при 

физических и нервных перегрузках.  
240. Компетентность, способность к саморазвитию.  
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241. Карьера в журналистике. 
242. Проблема творческой реализации в журналистики. 
243. Блогерство и журналистика. 
244. Перспективы журналистики. 
245. Трансформация системы СМИ в информационном обществе. 
246. Пользовательский контент в журналистике. 
247. Доверие к современным СМИ. 
248. Проблема достоверности информации. 
249. Журналистики: демассификация в сети. 
250. Новые форматы журналистики. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470506  

2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469329  

 
5.1.2. Дополнительная литература  
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1. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00396-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450595. 

2. Касьянов, В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / 
В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453915. 
3. Ильченко, С. Н.  Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для вузов / 

С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8263-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451197. 
4. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627. 
5. Чевозерова, Г. В.  Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456139. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и практика современных 

медиа» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
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рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 
 
 
 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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изданий  

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: 

 
 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Теория и практика современных медиа» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Теория и практика современных медиа» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

медиаменеджменте, элементах управления медиаактивами с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию 

массовых информационных потоков.  
Задачи учебной дисциплины: 
1. Дать основные понятия медиаменеджмента и медиамаркетинга; 
2. Сформировать представление о функции, роли и месте управления медиа  
3. Проанализировать современное состояние сферы коммуникации и журналистики в 

частности; 
4. Рассмотреть основные современные мировые информационные процессы журналистике 

и коммуникации в целом. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» реализуется в части, формируемая участниками образовательных отношений, 
образовательной программы «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика. 

Изучение учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Современные коммуникативные технологии».  
Изучение учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: практика, государственная итоговая аттестация. 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций  
 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 в соответствии 

с основной профессиональной образовательной «Управление современными медиапроектами» 

по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировк

а компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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Системно

е и 

критическ

ое 

мышлени

е 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 
УК-1.3. Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников; 
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 
УК-1.5 Строит сценарии реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения 

Разработк

а и 

реализаци

я 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и возможностей их 

устранения, планирует необходимые ресурсы, в том числе 

с учетом их заменяемости 
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 
УК-2.5. Предлагает процедуры  и механизмы оценки 

качества проекта, инфраструктурные условия для 

внедрения результатов проекта 
Командна

я работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели; 
УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, в т.ч. 

на основе коллегиальных решений;  
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех сторон; 

создает рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный 

климат в команде; 
УК-3.4. Организует обучение членов команды и 

обсуждение результатов работы, в т.ч. в рамках дискуссии 

с привлечением оппонентов; 
УК-3.5. Делегирует полномочия членам команды и 

распределяет поручения, дает обратную связь по 

результатам, принимает ответственность за общий 

результат 
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Самоорга

низация и 

саморазви

тие (в том 

числе 

здоровьес

бережени

е) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, ресурсы времени), 

целесообразно их использует; 
УК-6.2. Определяет образовательные потребности и 

способы совершенствования собственной 

профессиональной деятельности на основе самооценки; 
УК-6.3. Выбирает и реализует с использованием 

инструментов непрерывного образования возможности 

развития профессиональных компетенций и социальных 

навыков; 
УК-6.4. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, динамично 

изменяющихся требований рынка труда и стратегии 
личного развития. 

Продукт 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ОПК-1 ОПК-1. 
Способен 

планировать, 

организовывать 

и 

координироват

ь процесс 

создания 

востребованны

х обществом и 

индустрией 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродукто

в, и (или) 

коммуникацио

нных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать 

изменение 

норм русского 

и иностранного 

языков, 

особенностей 

иных знаковых 

систем 

ОПК-1.1. (общий по УГСН) Знает особенности всех этапов 

и принципов производства медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  
ОПК-1.2. (по направлению подготовки "Журналистика") 

Управляет процессом подготовки востребованных 

обществом и индустрией журналистских текстов и (или) 

продуктов с учетом изменений норм русского 

(иностранного) языков и особенностей иных знаковых 

систем 
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Общество 

и 

государст

во 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

общественных 

и 

государственн

ых институтов 

для их 

разностороннег

о освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и 

(или) 

медиапродукта

х, и (или) 

коммуникацио

нных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных институтов  
ОПК-2.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности общественных и 

государственных институтов 

Аудитори

я 
ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и 

интересы 

аудитории в 

целях 

прогнозирован

ия и 

удовлетворени

я спроса на 

медиатексты и 

(или) 

медиапродукты

, и (или) 

коммуникацио

нные продукты 

ОПК-4.1. (общий по УГСН) Интерпретирует данные 

социологических исследований о потребностях общества и 

интересах отдельных аудиторных групп  
ОПК-4.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории 

на создаваемые журналистские тексты и (или) продукты 
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Медиако

ммуникац

ионная 

система 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональ

ных решений 

анализировать 

актуальные 

тенденции 

развития 

медиакоммуни

кационных 

систем 

региона, 
страны и мира, 

исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирова

ния, правовых 

и этических 

норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет особенности 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 
 ОПК-5.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и коллективные 

профессиональные журналистские действия в зависимости 

от условий конкретной медиакоммуникационной системы 

Технолог

ии 
ОПК-6 Способен 

отбирать и 

внедрять в 

процесс 

медиапроизвод

ства 

современные 

технические 

средства и 

информационн

о-
коммуникацио

нные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации технического оборудования, 

программного обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности  
ОПК-6.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Адаптирует возможности новых стационарных и 

мобильных цифровых устройств к профессиональной 

деятельности журналиста 

Эффекты ОПК-7 Способен 

оценивать и 

прогнозировать 

возможные 

эффекты в 

медиасфере, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственност

и 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает закономерности 

формирования эффектов и последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее социальной ответственности  
ОПК-7.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации в соответствии 

с общепринятыми стандартами и правилами профессии 

журналиста 
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Проведени

е научного 

исследова

ния в 

сфере 

журналист

ики и 

медиа на 

основе 

самостояте

льно 

разработан

ной или 

адаптиров

анной 

методолог

ии и 

методики 

ПК-1.  Способен 

проводить 

научное 

исследование в 

сфере 

журналистики и 

медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной 

или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных 

исследований в сфере журналистики и медиа 
 ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает 

или адаптирует методологию 
 ПК-1.3. Собирает и анализирует информацию, применяя 

избранную методику, и формулирует полученные 

результаты ПКО-1.4. Формирует научный текст в 

соответствии с академическими правилами и форматами 

Осуществл

ение 

авторской 

деятельнос

ти любого 

характера 

и уровня 

сложности 

с учетом 

специфики 

разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

ПК-2.  Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность 

любого 

характера и 

уровня 

сложности с 

учетом 

специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и 

проблем информационной повестки дня  
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для 

создания журналистских текстов (или) продуктов любого 

уровня сложности и изучает полученные сведения  
ПК-2.3. Анализирует релевантную информацию из 

доступных документальных источников 
ПК-2.4. Контролирует достоверность и полноту 

полученной информации, систематизирует факты и 

мнения  
ПК-2.5. Разрабатывает оригинальные творческие решения  
ПК-2.6. Соотносит все свои действия с 

профессиональными этическими нормами  
ПК-2.7. Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт любого уровня сложности с учетом требований 

конкретной редакции СМИ или другого медиа 

Осуществл

ение 

редакторск

ой 

деятельнос

ти любого 

уровня 

сложности 

в разных 

типах 

СМИ и 

других 

медиа и 

координац

ия 

редакцион

ного 

процесса 

ПК-3  Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность 

любого уровня 

сложности в 

разных типах 

СМИ и других 

медиа и 

координировать 

редакционный 

процесс 

ПК-3.1. Ставит профессиональные задачи журналистам  
ПК-3.2. Контролирует качество подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) продуктов 
ПК-3.3. Выверяет соблюдение профессиональных 

этических норм на всех этапах работы журналиста  
ПК-32.4. Определяет дедлайны и отслеживает их 

соблюдение 
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Создание 

концепции 

и 

планирова

ние 

реализаци

и 

индивидуа

льного и 

(или) 

коллектив

ного 

проекта в 

сфере 

журналист

ики 

ПК-3.  Способен 

создавать 

концепцию и 

планировать 

реализацию 

индивидуальног

о и (или) 

коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-4.1. Проводит многофакторный анализ перспектив 

запуска проекта в сфере журналистики  
ПК-4.2. Разрабатывает все компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты решения творческих задач  
ПК-4.3. Составляет план действий по реализации проекта 

Организац

ия работы 

и 

руководст

во 

предприят

ием 

(подраздел

ением) в 

современн

ой 

медиаинду

стрии 

ПК-5.  Способен 

организовать 

работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением

) в современной 

медиаиндустрии 

ПК-5.1. Планирует деятельность предприятия 

(подразделения) на временную перспективу 
 ПК-5.2. Распределяет кадровые и финансовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми задачами  
ПК-5.3. Отслеживает результаты работы предприятия 

(подразделения) и оценивает ее эффективность по 

профессиональным индикаторам 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 3,4 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 5 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
40 24 16   

Учебные занятия лекционного типа 12 8 4   
Практические занятия 8 4 4   
из них: в форме практической подготовки 8 4 4   
Лабораторные занятия 0 0 0   
Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   
Иная контактная работа 20 12 8   
Иная контактная работа. Практическая подготовка  20 12 8   
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 84 47   
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 0 9   
Форма промежуточной аттестации 

экзамен  
экза

мен 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 108 72   
 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

 Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

РАЗДЕЛ 1.  33 26 7 2 1  4 4 
РАЗДЕЛ 2.  34 26 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 3 36 26 10 4 2  4 4 
РАЗДЕЛ 4 34 26 8 2 2  4 4 
РАЗЕДЛ 5 34 27 7 2 1  4 4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

9 

Общий объем, часов 180 131 40 12 8  20 20 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

экзамен 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

заочная форма обучения 

 

Раздел, Всего  Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

З
ад

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

РАЗДЕЛ 2.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 4 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 5 27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Общий объем, 

часов 
131 31  50  50  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1.  
Цель: Изучить основные понятия медиаменеджмента и медиарынка 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономика СМИ как область практической деятельности. Экономическая структура 

общества и СМИ. Отражение экономических проблем общества в печатных изданиях. Роль 

экономического фактора в журналистике и обеспечении функционирования СМИ. Экономика 

СМИ как предмет. Система понятий и терминов экономической инфраструктуры 

журналистики. 
Журналистика как разновидность духовного производства. Специфика информации как 

товара.  Закономерности формирования и развития информационного рынка. Структура 

информационного рынка. Особенности рынка различных СМИ.  
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Медиарынок. Ключевые понятия медиаэкономики. Типы рыночных структур в 

медиаиндустрии. Современные рыночные стратегии медиабизнеса. Многообразие трактовок 

термина бизнес-модель в разных индустриях. Исторически сложившиеся бизнес-модели в 

медиаиндустрии Внерыночные бизнес-модели. Модели национального «общественного» 

вещания. Бизнес-модели в прессе. Бизнес-модели в телевизионной индустрии. Бизнес-модели в 
радиовещании. Историческая трансформация бизнес-моделей. Бизнес-моделирование, как 

инструмент создания и управления компанией. Общая классификация бизнес-моделей в медиа. 

Две «основополагающие модели»: модель прямой платы за услугу (издательская), модель 

окупаемости за счет рекламы (модель потока). Промежуточная модель печатной информации. 

Основные свойства медиапродукта: неопределенная полезность, высокая волатильность спроса. 

Основные стратегии минимизации рисков в медиабизнесе.  
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: аналитическая записка 
 

Необходимо проанализировать медиа одной ниши. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Сравнить разные модели медиа продуктов. Для сравнительного анализа надо взять два 

любых понятия. Формат текста – аналитическая записка. Объем 3 – 5 страниц основного текста 

(14 пт, 1,5 интервал). 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Бизнес-модели и виды собвтенности 
Цель: Изучить современную систему СМИ России и мира, элементы системы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Бизнес-стратегия и бизнес модель. Причины необходимости стратегии. На какие 

вопросы отвечает стратегия медиапредприятия. Примеры стратегических решений в медиа. 

Задачи стратегического планирования. Стратегические установки и их виды в медиабизнесе. 
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Различные школы стратегического планирования. Рациональная школа стратегического 

планирования. Эволюционная школа стратегического планирования.  Сценарная школа 

стратегического планирования. 
Проблемы собственности в информационном бизнесе. Экономическая база 

периодического издания. Организационно-правовые формы ведения информационного бизнеса. 

СМИ как информационно-коммерческие предприятия. Правовые, экономические и 

организационно-творческие предпосылки становления и функционирования периодических 

изданий. Регистрация СМИ. Экономические отношения учредителя, владельца, издателя и 

редакции. Лицензирование СМИ. Воспитание экономического мышления у руководителей и 

сотрудников редакции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Анализ одного сегмента системы 

СМИ». 
В записке необходимо выбрать один из сегментов системы СМИ, категорию по какому-

то одному признаку (пол, возраст, тематика, вид собственности и т.п.) и дать развернутую 

характеристику сегменту. Указать, какие СМИ могут быть конкурентами между собой. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо написать аналитическую записку «Перспективы развития одного из типов 

СМИ». 
Необходимо проанализировать один из типов СМИ (печать, радио, ТВ, интернет), 

описать современное состояние и возможные перспективы развития с учетом технического и 

технологического прогресса. Для работы можно использовать отраслевые доклады по 

сегментам. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 
РАЗДЕЛ 3.  
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Цель: Изучить современную систему СМИ России и мира, элементы системы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Российский капитал на информационном рынке. Процесс концентрации СМИ. 

Издательско-производственное объединение. Издательский дом. Информационно-издательская 

компания. Информационный холдинг. Финансово-информационный концерн. Проблемы 

монополизации информационного рынка. Взаимодействие СМИ с банками. Иностранный 

капитал на российском информационном рынке. 
Понятие редакционного менеджмента, его особенности, цели и задачи. 

Производственный и финансовый менеджмент. Кадровый менеджмент. Структура и 

организация редакционного менеджмента. Менеджер в редакции: функциональные обязанности 

и специализация.  
Бизнес-план в системе редакционного планирования. Цель, предмет и виды бизнес-

плана. Структура бизнес плана.  
Распространение периодического издания. Служба распространения и организация ее 

работы в редакции. Ответственность менеджера за обеспечение существования издания. 

Менеджмент и закон. 
Рынок контента в медиа-бизнесе. Субъекты рынка медиа-контента.  Основные продукты 

российского рынка медиа-контента. Ценообразование и дистрибуция на рынке медиа-контента. 
Рынок контента в медиа-бизнесе как сегмент отраслевого рынка. Субъекты рынка ме-

диа-контента в его различных сегментах: производящие телекомпании, производящие 

радиокомпании, информационные агентства и т.п. Основные продукты российского рынка 

медиа-контента и их характеристики. Особенности ценообразования на рынке медиа-контента. 

Особенности дистрибуции на рынке медиа-контента. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Инструменты редакционного 

менеджмента». 
В записке необходимо попробовать описать все возможные инстурменты. 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо дать характеристику бизнес-планы медиа. 
 

Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 
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рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
 
 

РАЗДЕЛ 4.  
Цель: Изучить современное состояние профессии, ее место в ряду другие 

коммуникативных специальностей 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организационная структура редакционного коллектива и управление редакцией. Устав 

редакции. Правила внутреннего распорядка редакции. Служебная этика. Главный редактор и 

творческий коллектив.  
Редакционные и приредакционные структуры. Правовые и экономические основы их 

деятельности. Формы и методы коммерческой деятельности редакции. 
Журналист в редакционном коллективе. Профессиональные требования и 

ответственность журналиста. Универсальность и специализация в журналистской работе. 

Мотивация журналистского труда. Экономические методы регулирования труда журналиста. 

Система и формы оплаты труда. Творческое соревнование и конкуренция в редакции. Формы и 

методы стимулирования сотрудников редакции. Самомаркетинг журналиста. Проблемы 

социальной защиты журналиста в рыночных условиях. 
Поиск собственной ниши в информационном пространстве. Формирование потребителя 

информации и целевой аудитории. 
Основные понятия менеджмента. Виды менеджеров. Классификация И.К. Адизеса. Творческий 

коллектив как основной ресурс современных медиа. Взаимосвязь между стратегическими целями СМИ 

(концепцией) и персонал-стратегией. Концепция издания как фундамент в построении персонал-
стратегии в СМИ. Влияние различных факторов на выбор стратегии управления. Участники процесса 

управления персоналом в СМИ: иерархия, типы связей, зоны ответственности. Особенности управления 

творческими коллективами. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Структура редакции и холдинг». 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо написать аналитическую записку на тему «Карьера в журналистике». 

Примерными критериями оценки являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
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Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 

РАЗДЕЛ 5.  
Цель: Изучить правила составления бюджета медиапроекта 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Медиабриф как начальный документ медиапланирования. Формы медийных брифов. 

Основные элементы медиабрифа. Правила составления брифа в медиапланировании. 

Медиаплан как основной документ медиапланировании. Формы медиаплана. Таймграфик 

(календарный план). Смета (основные статьи расходов). Медиабаинг. Договора с 

рекламодателем, рекламопроизводителем и рекламораспространителем. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Медиаплан развития СМИ». 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо написать аналитическую записку на тему «Технологии продвижения 

медиапроекта». 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Управление медиапроектами: команда, бюджет, планирование» является зачет и 

экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 
УК-1.2. Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их 

устранению 
УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников; 
УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

УК-1.5 Строит сценарии 

реализации стратегии, 

определяя возможные 

риски и предлагая пути 

их устранения 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

Этап 

формирования 

знаний 
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решения через 

реализацию проектного 

управления 
УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 
УК-2.3. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 
необходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменяемости 
УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

УК-2.5. Предлагает 

процедуры  и механизмы 

оценки качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 
УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в т.ч. на основе 

коллегиальных решений;  
УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, 

позитивный 

эмоциональный климат в 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 
умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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команде; 
УК-3.4. Организует 

обучение членов 

команды и обсуждение 

результатов работы, в т.ч. 

в рамках дискуссии с 

привлечением 

оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует 

полномочия членам 
команды и распределяет 

поручения, дает 

обратную связь по 

результатам, принимает 

ответственность за общий 

результат 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, ресурсы 

времени), целесообразно 

их использует; 
УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки; 
УК-6.3. Выбирает и 

реализует с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

социальных навыков; 

УК-6.4. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся 

требований рынка труда 

и стратегии личного 

развития. 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

ОПК-1.1. (общий по 

УГСН) Знает 

особенности всех этапов 

и принципов 

Этап 

формирования 

знаний 
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координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение норм 

русского и иностранного 

языков, особенностей иных 

знаковых систем 

производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

ОПК-1.2. (по 

направлению подготовки 

"Журналистика") 

Управляет процессом 

подготовки 

востребованных 

обществом и индустрией 

журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом 
изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ОПК-2.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и 

баланс интересов в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах при 

освещении деятельности 

общественных и 

государственных 

институтов 

Этап 
формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. (общий по 

УГСН) Интерпретирует 

данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ОПК-4.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Прогнозирует 

потенциальную реакцию 

целевой аудитории на 

создаваемые 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



 23 

журналистские тексты и 

(или) продукты 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических механизмов 

их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по 

УГСН) Выявляет 

особенности 

политических, 

экономических факторов, 
правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 ОПК-5.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Моделирует 

индивидуальные и 

коллективные 

профессиональные 

журналистские действия 

в зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по 

УГСН) Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Адаптирует возможности 

новых стационарных и 

мобильных цифровых 

устройств к 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ОПК-7.1. (общий по 

УГСН) Знает 

закономерности 

формирования эффектов 

и последствий 

профессиональной 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 
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ответственности деятельности, концепции 

ее социальной 

ответственности  

ОПК-7.2. (по 

направлению подготовки 

«Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1.  Способен проводить научное 

исследование в сфере 

журналистики и медиа на 

основе самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной методологии 

и методики 

ПК-1.1. Знает основные 

направления и школы 

научных исследований в 

сфере журналистики и 

медиа 
 ПК-1.2. Определяет поле 

исследования, 

разрабатывает или 

адаптирует методологию 

 ПК-1.3. Собирает и 

анализирует 

информацию, применяя 

избранную методику, и 
формулирует полученные 

результаты ПКО-1.4. 
Формирует научный 

текст в соответствии с 

академическими 

правилами и форматами 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2.  Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1. Осуществляет 

регулярный мониторинг 

тем и проблем 

информационной 

повестки дня  
ПК-2.2. Формирует круг 

героев, свидетелей, 

экспертов для создания 

журналистских текстов 

(или) продуктов любого 

уровня сложности и 

изучает полученные 

сведения  
ПК-2.3. Анализирует 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников 
ПК-2.4. Контролирует 

достоверность и полноту 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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полученной информации, 

систематизирует факты и 

мнения  
ПК-2.5. Разрабатывает 

оригинальные творческие 

решения  
ПК-2.6. Соотносит все 

свои действия с 

профессиональными 

этическими нормами  

ПК-2.7. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа 

ПК-3  Способен осуществлять 

редакторскую деятельность 

любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других 

медиа и координировать 

редакционный процесс 

ПК-3.1. Ставит 

профессиональные 

задачи журналистам  
ПК-3.2. Контролирует 

качество подготовки 

создаваемых 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 
ПК-3.3. Выверяет 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм на всех 

этапах работы 

журналиста  

ПК-32.4. Определяет 

дедлайны и отслеживает 

их соблюдение 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3.  Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию индивидуального 

и (или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-4.1. Проводит 

многофакторный анализ 

перспектив запуска 

проекта в сфере 

журналистики  
ПК-4.2. Разрабатывает 

все компоненты 

концепции и выстраивает 

приоритеты решения 

творческих задач  

ПК-4.3. Составляет план 

действий по реализации 

проекта 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-5.  Способен организовать работу 

и руководить предприятием 

(подразделением) в 

современной медиаиндустрии 

ПК-5.1. Планирует 

деятельность 

предприятия 

(подразделения) на 

временную перспективу 
 ПК-5.2. Распределяет 

кадровые и финансовые 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 
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ресурсы в соответствии с 

решаемыми задачами  

ПК-5.3. Отслеживает 

результаты работы 

предприятия 

(подразделения) и 

оценивает ее 

эффективность по 

профессиональным 

индикаторам 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 



 27 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Информация как товар. 
2. Информационный рынок. 
3. Правовые основы информационного бизнеса.  
4. Экономические предпосылки информационного бизнеса. 
5. Российский капитал на информационном рынке. 
6. Иностранный капитал на информационном рынке России. 
7. Источники финансирования СМИ. 
8. Редакционно-издательский маркетинг: понятие, цели, направления. 
9. Изучение рынка периодических изданий 
10. Методы изучения конкурентной среды. 
11. Планирование маркетинга. 
12. Методы маркетинга. 
13. Служба маркетинга в СМИ. 
14. Маркетинговая политика СМИ. 
15. Структура бизнес-плана редакции. 
16. Финансовая политика редакции. 
17. Основные направления ценовой политики редакции. 
18. Тиражная политика редакции. 
19. Тиражный аудит. Проблемы и перспективы. 
20. Рекламная политика СМИ. 
21. Издательская деятельность редакции. 
22. Коммерческая деятельность СМИ. 
23. Структура бюджета редакции. 
24. Расходная часть бюджета редакции. 
25. Доходная часть бюджета редакции. 
26. Прибыль редакции. 
27. Анализ процессов концентрации СМИ. 
28. Особенности редакционного менеджмента. 
29. Кадровый менеджмент в редакции. 
30. Структура редакции печатного СМИ. 
31. Проблемы редакционной собственности. 
32. Управление редакционным коллективом. 
33. Экономическая основа труда журналиста. 
34. Имидж периодического издания. 
35. Стратегия и тактика распространения продукции СМИ. 
36. Самомаркетинг как условие становления журналиста. 
37. Руководитель и редакционный коллектив. 
38. Истоки миграции в журналистской среде. 
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39. Факторы рыночной привлекательности СМИ для рекламодателей. 
40. Государственная поддержка СМИ. 
41. Методы государственного регулирования деятельности СМИ. 
42. Правовые и этические проблемы управления коллективом редакции. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Иваницкий, В. Л.  Основы бизнес-моделирования СМИ : учебное пособие для вузов / 
В. Л. Иваницкий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08351-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470555  
2. Зельдович, Б. З.  Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476217  

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 

модернизации : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473557  

2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451586. 
3. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов / 
В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451517. 
4. Потапов, Ю. А.  Современная пресс-служба : учебник для вузов / Ю. А. Потапов, 

О. В. Тепляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12233-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447084. 
5. Ульбашев, А. Х.  Правовые основы журналистики. Общий курс медиарегулирования : 

учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10581-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456561. 
6. Касьянов, В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / 

В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472780. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Управление медиапроектами: 

команда, бюджет, планирование» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
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рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным 

профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 
адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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изданий  

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, 

бюджет, планирование» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: 
 

 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Управление медиапроектами: команда, бюджет, 

планирование» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

жанровых моделях журналистики с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по проектированию массовых информационных 

потоков в соответствии с исторической, политической, социальной и экономической ситуацией 

государстве и мире.  
Задачи учебной дисциплины: 
1. создание представления на основе знаний о журналистике и СМИ о технологиях работы 

в различных жанрах; 
2. развитие навыков написание текстов и их анализа,в том числе анализ собственных 

текстов; 
3. формирование компетенций, необходимых для подготовки авторских материалов в 

различных жанровых моделях. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Жанровые модели современной журналистики» реализуется в 

части, формируемая участниками образовательных отношений, образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
Изучение учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Современные коммуникативные технологии».  
Изучение учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Управление медиапроектами: команда, бюджет, планирование». 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: УК-4; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-3 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной «Управление современными медиапроектами» по направлению подготовки 

42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 



 6 

Продукт 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать 

и учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. (общий по УГСН) Знает особенности 

всех этапов и принципов производства 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  
ОПК-1.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Управляет процессом 

подготовки востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и (или) 

продуктов с учетом изменений норм русского 

(иностранного) языков и особенностей иных 

знаковых систем 

Обществ

о и 

государс

тво 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных институтов  
ОПК-2.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс интересов в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности 

общественных и государственных институтов 

Культур

а 
ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) Знает этапы и 

тенденции развития отечественного и мирового 

культурного процесса  
ОПК-3.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Демонстрирует разноплановую 

эрудицию в сфере отечественной и мировой 

культуры в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах 



 7 

Аудитор

ия 
ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности общества 

и интересы аудитории в 

целях прогнозирования 

и удовлетворения 

спроса на медиатексты 

и (или) медиапродукты, 

и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. (общий по УГСН) Интерпретирует 

данные социологических исследований о 

потребностях общества и интересах отдельных 

аудиторных групп  
ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Прогнозирует потенциальную 

реакцию целевой аудитории на создаваемые 

журналистские тексты и (или) продукты 

Техноло

гии 
ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) Отслеживает 

глобальные тенденции модернизации 

технического оборудования, программного 

обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  
ОПК-6.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Адаптирует возможности 

новых стационарных и мобильных цифровых 

устройств к профессиональной деятельности 

журналиста 

Осущест

вление 

редактор

ской 

деятельн

ости 

любого 

уровня 

сложност

и в 

разных 

типах 

СМИ и 

других 

медиа и 

координа

ция 

редакцио

нного 

процесса 

ПК-2.  Способен осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

ПК-2.1. Ставит профессиональные задачи 

журналистам  
ПК-2.2. Контролирует качество подготовки 

создаваемых журналистских текстов и (или) 

продуктов 
ПК-2.3. Выверяет соблюдение профессиональных 

этических норм на всех этапах работы 

журналиста  
ПК-2.4. Определяет дедлайны и отслеживает их 

соблюдение 
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Создание 

концепци

и и 

планиров

ание 

реализац

ии 

индивиду

ального и 

(или) 

коллекти

вного 

проекта в 

сфере 

журналис

тики 

ПК-3.  Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики 

ПК-3.1. Проводит многофакторный анализ 

перспектив запуска проекта в сфере 

журналистики  
ПК-3.2. Разрабатывает все компоненты 

концепции и выстраивает приоритеты решения 

творческих задач  
ПК-3.3. Составляет план действий по реализации 

проекта 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 2 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   
Практические занятия 6 4 2   
из них: в форме практической подготовки 6 4 2   
Лабораторные занятия  0 0   
Контактная работа в ЭИОС  0 0   
Иная контактная работа 12 8 4   
Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 75 56 19   
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 0 9   
Форма промежуточной аттестации 

экзамен  
экза

мен 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 72 36   
 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т

е
л

ь
н

а

я
 

р
а

б
о

т

а
  Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

Примечание [Z1]: При наличии 

Примечание [Z2]: Добавлено в 2021 
г. 
 
ИКР в форме практической подготовки 
входит в общее число ИКР (при наличии) 
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В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а

 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

о
г
о

 т
и

п
а
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

а
я

 

п
о
д

г
о

т
о
в

к
а
 

РАЗДЕЛ 1.  33 25 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 2.  33 25 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 3 33 25 8 2 2  4 4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

9 

Общий объем, часов 108 75 24 6 6  12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

экзамен 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

заочная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь,
 ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

тр
о

л
ь,

 ч
ас

 
Ф

о
р

м
а 

р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  25 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

РАЗДЕЛ 2.  25 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 25 5 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

10 реферат 10 реферат 
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занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 
Общий объем, 

часов 
 75 15  30  30  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. Истоки журналистики, новостная журналистика 
Цель: подходы к жанрам, новостная журналистика. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Жанр в журналистике: исторический аспект и некоторые новые тенденции. Содержание 

понятия «жанр» в контексте представлений о внутри профессиональной дифференциации 

творческой деятельности журналиста. Формирование жанровой специфики журналистского 

материала.  
Многообразие конкретных ситуаций, характеризующих объекты действительности. 

Основные типы ситуаций, составляющих предметную область журналистики.  
Многообразие предметно-объектных характеристик отражаемой действительности как 

фактор дифференциации творческой деятельности журналиста.  
Многоцелевая ориентация журналистского творчества, обусловленная 

полифункциональностью журналистики. Основные виды целей, обращения к аудитории, 

существующие в настоящее время. Поливариантность целей как фактор дифференциации 

творческой деятельности журналиста. Жанровые модели журналистских текстов как 

модификации основных характеристик журналистского произведения под воздействием 

факторов дифференциации. Технологии, необходимые для  осуществления определенных 

жанровых моделей, как модификации способа творческой деятельности журналиста. 
Два уровня дифференциации творческой деятельности журналиста, определяемых 

наличием следующих факторов: группы жанров, объединенных предметно-объектными 

характеристиками отражаемой действительности; существованием конкретных жанров внутри 

этих групп, ориентированных на определенные цели обращения к аудитории. Основные 

жанровые группы в рамках творческой деятельности журналиста. 
Новость: онтологический и гносеологический смысл. Основные виды новостей: событие, 

происшествие, мероприятие, итоги деятельности, решение (о планах и намерениях). Общее и 

особенное в перечисленных видах новостей. Новость как предмет отражения журналистики. 

Принципы отбора новостей для сообщения. Цели обращения к аудитории с новостными 

материалами: оповещение, ориентирование, включение, побуждение к коррекции. 
Основные жанровые модели новостной журналистики: хроникальная заметка, 

расширенная заметка, репортаж, острый сигнал. Общее и особенное в теме, идее, структурно-
композиционном решении. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 
1. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
2. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 
1. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
2. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Аналитические и интерактивные жанровые модели 
Цель: дать представление об аналитике в журналистике, показать интерактивные 

жанровые модели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие проблемной ситуации. Природа проблемных ситуаций, механизм их 

возникновения и развития. Типы проблемных ситуаций. Значение своевременного анализа и 

разрешения проблемных ситуаций.  
Проблемная ситуация как предмет отражения журналистики. Принципы отбора 

проблемных ситуаций для рассмотрения в СМИ. Цели обращения к аудитории с проблемно-
аналитическими материалами: оповещение, ориентирование, включение, побуждение к 

коррекции, расширение поля социальной активности. 
Основные жанровые модели проблемно-аналитической журналистики: реплика, 

комментарий, персонифицированная корреспонденция, деловая корреспонденция, статья. 

Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном решении. Технология работы в 

жанрах проблемно-аналитической журналистики. 
Общение как способ существования общества в качестве субъекта социальной 

деятельности. Общение как предмет отражения журналистики. Ситуация общения журналиста 

с представителями аудитории как совместная творческая деятельность, основанная на 

интеракционизме. Понятие интеракционизма, интерактивности, интерактивной журналистики. 

Социальный смысл интерактивной журналистики. 
Тексты интерактивной журналистики как продукт совместной творческой деятельности 

журналистов и представителей аудитории, являющий собой отражение актов прямой и 

обратной связи по поводу интересных для общественного внимания фактов, событий, проблем, 

идей.  
Основные жанровые модели интерактивной журналистики: отчет, опрос, обзор писем, 

интервью, диалог, беседа, «круглый стол» (полилог), ток-шоу. Общее и особенное в теме, идее, 

структурно-композиционном решении. Технология работы в жанрах интерактивной 

журналистики. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 
3. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
4. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 

 



 12 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 
3. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
4. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. Публицистика в журналистике. 
Цель: понимание публицистки в журналистики, жанровые возможности 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нелепости жизни как источник комического. Природа и проявления комического. 

Добродушный смех как реакция человека на несообразности, не причиняющие негативного 

общественного влияния.  
Цели обращения к аудитории с юмористическими и сатирическими произведениями: 

поддержание жизненного тонуса, обогащение эмоциональных реакций (развитие чувства 

юмора), психологический тренинг, побуждение к осмеянию зла под любой личиной, 

побуждение к коррекции, активизация  влияния на социальные процессы. 
Основные жанровые модели юмористической и сатирической журналистики: шутка, 

иронические афоризмы, дружеский шарж, веселая история (журналистская байка), пародия, 

карикатура, сатирическая заметка, фельетон, памфлет. Общее и особенное в теме, идее, 

структурно-композиционном решении. Технология работы в жанрах юмористической и 

сатирической журналистики. 
Продукты специализированных областей информационного производства (произведения 

науки, искусства, художественной литературы, публицистики, журналистики, тексты 

административно-управленческой деятельности) как фактор развития массового сознания и 

организации практических действий общества. Условия освоения таких произведений 

массовым сознанием. Средства массовой информации в роли посредника между 

специализированным информационным производством и массовой аудиторией.  
Ситуация появления или актуализации общественно значимого произведения как повод 

для отражения в журналистике его содержательных характеристик, важных для осознания. 

Просветительский характер таких публикаций. 
Цели обращения к аудитории с просветительскими материалами: оповещение, 

ориентирование, включение, прояснение существа произведения и позиции его создателей 

(теоретической, художественной, нравственной), побуждение к коррекции, расширение поля 

социальной активности, побуждение к сопоставлению интерпретаций, интеллектуальное, 

эмоциональное и нравственное обогащение. 
Основные жанровые модели просветительской журналистики: анонс, аннотация, 

фоторепортаж, рецензия, творческий портрет, обозрение (научное, литературное, 

художественное материалов СМИ), статья (научно-популярная, пропагандистская, 

литературоведческая, искусствоведческая) проповедь. Общее и особенное в теме, идее, 

структурно-композиционном решении. Технология работы в жанрах просветительской 

журналистики. 
Ситуация действительности как поле реализации человеческой индивидуальности. 

Человеческая индивидуальность как предмет отражения журналистики. Принцип отбора 

персонажей для публикации о человеке. Цели обращения к аудитории с материалами, 

раскрывающими человеческую индивидуальность в ее разных проявлениях: оповещение, 

ориентирование, включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной 

активности, интенсификация  влияния на социальные процессы, эмоциональное и нравственное 

обогащение. 
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Основные жанровые модели очерковой журналистики: фотопортрет с текстовкой 

(фотопрезентация), зарисовка, фотоочерк, житейская история, путевой очерк, проблемный 

очерк, портретный очерк, эссе. Общее и особенное в теме, идее, структурно-композиционном 

решении. Технология работы в очерковых жанрах. 
Персонификация публицистики как современная тенденция развития российской 

журналистики.  Увеличение  диалогических произведений в СМИ. Повышение 

экспрессивности, эмоциональности журналистских материалов, их эссеизация. Расширение 

жанровых границ журналистских произведений, тенденция появление новых жанров. Проблема 

дилетантизма в журналистике. 
Мнение, оценка, предположение как выражение отношения журналиста к 

происходящему. Содержание журналистского произведения как органическое соотношение 

идеи, факта, мнения, проблемы, конфликта, аргумента. Приоритет содержания по отношению к 

форме. Специфика использования образных, языковых, стилистических и композиционных 

средств в журналистике. Место и роль дизайна в СМИ. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания – реферат 

 
Примерные темы рефератов 

Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 
5. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
6. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания – реферат 
 

Примерные темы рефератов 
Подготовка аналитических статей и рефератов по следующим проблемам: 

5. Анализ материалов современных средств массовой информации, выявление жанровых 

особенностей. 
6. Анализ материалов современных СМИ и деление материалов по жанровым группам. 

 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

«Жанровые модели современной журналистики» является зачет и экзамен, который проводится 

в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать 

и учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 

ОПК-1.1. (общий по УГСН) Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  

ОПК-1.2. (по направлению 

подготовки "Журналистика") 

Управляет процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских 

текстов и (или) продуктов с 

учетом изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых 

систем 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития общественных 

и государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) 

Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов  

ОПК-2.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-3 Способен ОПК-3.1. (общий по УГСН) Знает 

этапы и тенденции развития 
Этап 
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анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Демонстрирует разноплановую 

эрудицию в сфере отечественной 

и мировой культуры в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования 

и удовлетворения 

спроса на медиатексты 

и (или) медиапродукты, 

и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. (общий по УГСН) 

Интерпретирует данные 

социологических исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Прогнозирует потенциальную 

реакцию целевой аудитории на 

создаваемые журналистские 

тексты и (или) продукты 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 

Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 

расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной деятельности 

журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2.  Способен осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

ПК-2.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам  
ПК-2.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 
ПК-2.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста  

ПК-2.4. Определяет дедлайны и 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 
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отслеживает их соблюдение получения опыта 

ПК-3.  Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики 

ПК-3.1. Проводит 

многофакторный анализ 

перспектив запуска проекта в 

сфере журналистики  
ПК-3.2. Разрабатывает все 

компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты решения 

творческих задач  

ПК-3.3. Составляет план 

действий по реализации проекта 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-3 

Этап формирования 

знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 
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программного материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-4; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-3 

Этап формирования 

умений 
Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 

УК-4; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-2; ПК-3 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Исторический аспект жанровой дифференциации в журналистике. 
2. Формирование жанровой специфики журналистского материала. 
3. Предметные области журналистики. 
4. Многоцелевая ориентация журналистского творчества. 
5. Основные оперативно-новостные жанры. 
6. Виды заметок, расширенные заметки. 
7. Сочетание факта и комментария в новостях. 
8. Авторская позиция в новостных жанрах. 
9. Общее и особенное в новостных жанрах. 
10. Основные виды аналитических жанров. 
11. Проблемная ситуация как предмет отражения в журналистике. Технологии разработки. 
12. Сочетание факта и комментария в статьях. 
13. Цели обращения журналиста к аудитории в аналитических жанрах. 
14. Языковые средства выразительности в аналитике. 
15. Специфика аналитика в зависимости от типа СМИ. 
16. Подходы к определению понятия интерактивности. Интерактивность в журналистике. 
17. Роль информационных технологий в повышении интерактивности и расширении 

интерактивных жанров. 
18. Интервью в современных СМИ. Виды интервью. 
19. Полилог в СМИ. 
20. Новые интерактивные жанры. 
21. Сатира и юмор в современных СМИ. 
22. Смеховая журналистика сегодня – есть ли перспективы. 
23. Цели обращения к смеховым жанрам. 
24. Журналистика как обучение. Работа журналиста в просветительских жанрах. 
25. Специфика просветительской журналистики. Особый характер предмета. 
26. Основные жанровые модели смеховой журналистики. 
27. Человеческая индивидуальность как предмет отражения. 
28. Цели обращения к аудитории с очерковыми материалами. 
29. Жанровые модели очерковой журналистики. 
30. Трансформация очерка в зависимости от типа СМИ. 
31. Использование фото и видеоматериала в очерках. 
32. Технологии работы в очерковой журналистике. 
33. Персональный журнализм. 
34. Интерактивность и диалогичность в журналистике и жанровых моделях. 
35. Журналистика новостей и журналистика мнений. 
36. Использование невербальных средств выражения в различных жанрах СМИ всех типов. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/  
2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469329  

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Касьянов, В. В.  Социология массовой коммуникации : учебник для вузов / 
В. В. Касьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09602-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472780  
2. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627. 
3. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 
4. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. Алексеев, 

С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2945-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425880. 
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5. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/447806. 
6. Енина, Л. В.  Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03679-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453751. 
7. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471630  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека http://www.book.ru 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
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актуальной учебной и 

научной литературы. 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Жанровые модели современной 

журналистики» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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дисциплинам  

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Жанровые модели современной 

журналистики» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: 

 
 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Жанровые модели современной журналистики» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических  и 

практических знаний о сущности рекламы как социального процесса и бизнес-процесса с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков в рамках 

организационно-управленческой задачи профессиональной деятельности выпускников.  
Задачи дисциплины: 
1. формирование системы знаний о сущности, структуре, теоретико-методологических 

основах рекламы 
2. овладение навыками практического использования технологий  рекламы; 
3.формирование представлений о формах, методах, направлениях рекламы; 

4.  приобретение навыков внедрения современных стандартов рекламу  в практику 

деятельности компании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы рекламы и пиар на медиарынке» реализуется в части, 

формируемая участниками образовательных отношений, образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
Изучение учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Современные коммуникативные технологии», «Управление 

медиапроектами: команда, бюджет, планирование».  
Изучение учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: практика, 

государственная итоговая аттестация. 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОПК-2; 
ОПК-5; ОПК-7 в соответствии с основной профессиональной образовательной «Управление 

современными медиапроектами» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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Обществ

о и 

государс

тво 

ОПК-2 Способен 

анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

общественны

х и 

государственн

ых 

институтов 

для их 

разносторонн

его 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах 

и (или) 

медиапродукт

ах, и (или) 

коммуникаци

онных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных институтов  
ОПК-2.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности общественных и 

государственных институтов 

Медиако

ммуника

ционная 

система 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессионал

ьных решений 

анализироват

ь актуальные 

тенденции 

развития 

медиакоммун

икационных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, исходя 

из 

политических 

и 

экономически

х механизмов 

их 

функциониро

вания, 

правовых и 

этических 

норм 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет особенности 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 
 ОПК-5.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и коллективные 

профессиональные журналистские действия в зависимости 

от условий конкретной медиакоммуникационной системы 
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регулировани

я 

Эффект

ы 
ОПК-7 Способен 

оценивать и 

прогнозирова

ть возможные 

эффекты в 

медиасфере, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос

ти 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает закономерности 

формирования эффектов и последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее социальной ответственности  
ОПК-7.2. (по направлению подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации в соответствии 

с общепринятыми стандартами и правилами профессии 

журналиста 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 2 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
32 16 16   

Учебные занятия лекционного типа 10 6 4   
Практические занятия 6 2 4   
Лабораторные занятия 0 0 0   
Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   
Иная контактная работа 16 8 8   
Иная контактная работа. Практическая подготовка  16 8 8   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 56 52   
Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 4   
Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72   
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

 Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

РАЗДЕЛ 1.  36 27 8 2 1  4 4 
РАЗДЕЛ 2.  36 27 8 2 1  4 4 
РАЗДЕЛ 3 36 27 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 4 36 27 8 4 2  4 4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

4 

Общий объем, часов 144 108 32 10 6  16 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

зачет 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

заочная форма обучения 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

З
ад

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 
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РАЗДЕЛ 2.  27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 4 27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Общий объем, 

часов 
108 28  40  40  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1.  
РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы рекламы 
Цель: формирование системы знаний о теоретико-методологической сущности рекламы. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение рекламы. Рекламодатель. Понятие товара или объекта рекламирования. 

Сущность рекламы как социального процесса. Сущностть рекламы как бизнес-процесса. 

Философия и социология рекламы. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. ФЗ «О рекламе» об основных понятиях рекламы. Что не является рекламой, что 

ограничено к рекламированию. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.. Механизмы рекламы 
Цель: формирование понятия о процессе планирования, осуществления рекламных 

мероприятий, анализе эффективности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Психологические механизмы воздействия рекламы. Социальные механизмы рекламы. 

Креативные технологии в рекламе. 
Вопросы для самоподготовки: 
Актуальные (последние полгода) кейсы по рекламе на сайте sostav.ru: какие механизмы 

рекламы работают здесь? 
 
   РАЗДЕЛ 3. Планирование рекламы 
Цель: ознакомить с основами деятельности по планированию рекламных процессов 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Виды планирования. Глубина планирования.  Анализ внешней среды. Диаграмма Ганта. 

Оценка результатов и отчетность. 
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Вопросы для самоподготовки: 
 
Актуальные (последние полгода) кейсы по рекламе на сайте sostav.ru: какие уровни 

планирования были задействованы?  
Реклама в сети Интернет. Реклама в соцсетях. Реклама на ТВ. Наружная реклама. 

Печатная и радиореклама: технологический аспект. 
Актуальные (последние полгода) кейсы по рекламе на сайте sostav.ru: какие базовые 

технологии задействованы? 
 

РАЗДЕЛ 4. Технологии современного пиара 
Цель: познакомить с особенностями основных технологий современного пиара 
 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Связи с общественностью (технологический аспект): в органах власти, международной 

политике, крупном бизнесе, шоу-бизнесе и спорте и т.п. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

Актуальные (последние полгода) кейсы по пиару на сайте sostav.ru: какие базовые технологии 

задействованы? 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 
Проанализировать основные факторы социального влияния рекламы 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 
Проанализировать на примерах действие базовых механизмов рекламы. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 
Составить краткий терминологический словарь (глоссарий), включающий основные 

понятия, описывающие планирование рекламы  (25-30 понятий) 
 
Разработать бриф для рекламной кампании 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Разработать бриф для пиар-кампании 
 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе 
«Реклама в социальном пространстве: творец или разрушитель?» 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –  кейс-стади 

(актуальные кейсы) 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –кейс-стади 

(актуальные кейсы) и Деловая игра «Переговоры с заказчиком» (попеременное участие в 

различных ролях: заказчика рекламы, рекламораспроостранителя, аккаунт-менеджера и т.п.) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – Деловая игра 

«Переговоры с заказчиком в связях с общественностью» (попеременное участие в различных ролях: 

заказчика рекламы, рекламораспроостранителя, аккаунт-менеджера и т.п.) 
 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Основы рекламы и пиар на медиарынке» является зачет и экзамен, который 

проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) 

Выявляет причинно-следственные 

связи в проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов  

ОПК-2.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

Этап 

формировани

я знаний 

Этап 

формировани

я умений  
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разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Этап 

формировани

я навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникацион

ных систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) 

Выявляет особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 

уровнях 

 ОПК-5.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий конкретной 

медиакоммуникационной системы 

Этап 

формировани

я знаний 

Этап 

формировани

я умений  

Этап 

формировани

я навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает 

закономерности формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности  

ОПК-7.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность творческих 

приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

Этап 

формировани

я знаний 

Этап 

формировани

я умений  

Этап 

формировани

я навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОПК-2; ОПК-5; Этап 

формирования 

Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и прочно освоил 

программный материал, исчерпывающе, 
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ОПК-7 знаний. вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки: 
[0-6] баллов. 

ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-7 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий, задание выполнено верно, 

отмечается хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи выполняет 

с большими затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание выполнено 

ОПК-2; ОПК-5; 
ОПК-7 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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опыта.  и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

не до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, сделаны 

неверные выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
 
Теоретический блок вопросов: 
Теория рекламы 

1. Реклама в античном обществе 
2. Европейская реклама в период Средневековья 
3. Реклама эпохи Возрождения 
4. История рекламы в России 
5. Сущность и задачи рекламы 
6. Виды рекламы 
7. Сущность и специфика социальной рекламы 
8. Рекламный процесс и его участники 
9. Реклама в системе маркетинговых концепций 
10. Реклама в прессе 
11. Реклама на телевидении 
12. Реклама на радио 
13. Наружная и транзитная реклама 
14. Реклама в кинотеатрах 
15. Полиграфическая реклама 
16. Реклама в сети Интернет 
17. Рекламные сувениры 
18. Прямая почтовая реклама 
19. Основы разработки рекламных обращений 
20. Виды рекламной кампании и основные этапы планирования 
21. Определение рекламной стратегии 
22. Типы рекламных стратегий 
23. Методы формирования рекламного бюджета 
24. Рекламные исследования 

http://www.konspektov.net/question/2581048
http://www.konspektov.net/question/2601042
http://www.konspektov.net/question/2599039
http://www.konspektov.net/question/2594046
http://www.konspektov.net/question/2609026
http://www.konspektov.net/question/2603036
http://www.konspektov.net/question/2608028
http://www.konspektov.net/question/2590051
http://www.konspektov.net/question/2599040
http://www.konspektov.net/question/2594047
http://www.konspektov.net/question/2591056
http://www.konspektov.net/question/2602035
http://www.konspektov.net/question/2605032
http://www.konspektov.net/question/2581049
http://www.konspektov.net/question/2608029
http://www.konspektov.net/question/2605033
http://www.konspektov.net/question/2600045
http://www.konspektov.net/question/2601043
http://www.konspektov.net/question/2590052
http://www.konspektov.net/question/2580054
http://www.konspektov.net/question/2595043
http://www.konspektov.net/question/2600046
http://www.konspektov.net/question/2581050
http://www.konspektov.net/question/2606029
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25. Эффективность рекламы 
26. Мировой рынок рекламы 
27. Российский рекламный рынок 
28. Международная реклама 
29. Специфика восприятия рекламы в некоторых странах 
30. Рекламная деятельность промышленных предприятий 
31. Мерчандайзинг 
32. Особенности рекламной деятельности туристических фирм 
33. Реклама банковских услуг 
34. Правовое регулирование рекламной деятельности в России 
35. Социально-этическое регулирование рекламной деятельности в России 
36. Роль рекламы в современном мире 
37. Перспективы развития рекламы в России и мире 
38. Характеристика рекламной деятельности как объекта управления 
39. Выставки и ярмарки как средства рекламного воздействия 
40. Кросскультурный анализ рекламной коммуникации 

 
Теория пиара и СО 
2. Коммуникативные особенности СО. 
3. Структурные элементы связей с общественностью. 
4. Цели связей с общественностью. Задачи СО. 
5. Функции СО. 
6. Основные этапы становления и развития СО. 
7. Особенности вербальных коммуникаций в СО. 
8. Формы PR-деятельности. 
9. Специальные PR-мероприятия, как форма взаимодействия с общественностью. 
10. Виды PR-мероприятий и их характеристики. 
11. Цели и задачи внешнего PR. 
12. Процесс PR-воздействия. Специфика процесса. 
13. Управление PR-процессом. Постановка цели и планирование в СО. 
14. Управление PR-процессом. Контроль и оценка эффективности деятельности. 
15. Основные законодательные акты, регулирующие СО. 
16. Специфика саморегулирования в СО. Основные документы саморегулирования. 
17. Сущность Афинского кодекса. 
18. Цели и задачи внутрифирменных коммуникаций. 
19. Виды внутрифирменных PR-коммуникаций. Достоинства и недостатки. 
20. Аудитории внутрикорпоративного PR. Характеристики аудиторий. 
21. Корпоративная культура. Роль PR в формировании корпоративной культуры. 
22. Внешний PR. Основные группы общественности. 
23. Характеристики групп общественности и их особенности. 
24. Пресс-служба. Структура пресс-службы. 
25. Структура типового PR-агентства. 
26. Профессиональные требования к специалисту в сфере связей с общественностью. 
27. Специфика связей с общественностью в коммерческих структурах. 
28. Специфика связей с общественностью в некоммерческих структурах. 
29. Правила взаимодействия со СМИ. 
30. Функции специалиста по СО во взаимодействии со СМИ. 
31. Основные формы взаимодействия со СМИ, их достоинства и недостатки. 
32. Брифинг, как форма взаимодействия со СМИ. 
33. Пресс-конференция, как форма взаимодействия со СМИ. 
34. Пресс-релиз, как инструмент взаимодействия со СМИ. 
35. Особенности подготовки пресс-релиза. 

http://www.konspektov.net/question/2603037
http://www.konspektov.net/question/2590053
http://www.konspektov.net/question/2599041
http://www.konspektov.net/question/2594048
http://www.konspektov.net/question/2602036
http://www.konspektov.net/question/2595044
http://www.konspektov.net/question/2605034
http://www.konspektov.net/question/2600047
http://www.konspektov.net/question/2601044
http://www.konspektov.net/question/2603038
http://www.konspektov.net/question/2590054
http://www.konspektov.net/question/2594049
http://www.konspektov.net/question/2602037
http://www.konspektov.net/question/2595045
http://www.konspektov.net/question/2609027
http://www.konspektov.net/question/2600048
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36. Особенности использования аудио-визуальных средств в связях с общественностью. 
37. Понятие информационного повода. Использование информационных поводов в PR. 
38. Кризисные коммуникации. Цели и задачи кризисного PR. 
39. РАСО. Основные функции организации. 
40. Кодекс РАСО. Общие профессиональные принципы специалиста по СО в России. 
41. Специфика рынка PR в России. 
42. Основные участники рынка PR в России. 
43. Основные тенденции развития PR в России. 
44. Роль выставочных мероприятий в СО. 
45. Характеристика международного рынка PR. 
46. Основные тенденции развития PR за рубежом. 
47. Современные направления развития СО: международная практика 
48. Финансовый PR и его содержание 
49. GR. 
50. Медиапланирование в СО. 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Федотова, Л. Н.  Реклама: теория и практика : учебник для вузов / Л. Н. Федотова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8299-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469273  

2. Чумиков, А. Н.  Связи с общественностью. Практикум : учебное пособие для вузов / 
А. Н. Чумиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06706-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474171  
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5.1.2. Дополнительная литература  

1. Душкина, М. Р.  Технологии рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 
учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 462 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12811-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448344. 
2. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг : учебник и практикум для 

вузов / В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7093-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451340. 
3. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов / 
В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451517. 

4. Малькевич, А. А.  Организация и проведение кампаний в сфере связей с 

общественностью : учебное пособие для вузов / А. А. Малькевич. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09415-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454486. 

5. Почекаев, Р. Ю.  История связей с общественностью : учебное пособие для вузов / 
Р. Ю. Почекаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04832-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453642. 
6. Ковалева, А. В.  Основы социальной рекламы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Ковалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12757-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476698 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/453642
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на 

медиарынке» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 
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ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме: 

 
 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Основы рекламы и пиар на медиарынке» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

медиаменеджменте, элементах управления медиаактивами с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по проектированию 

массовых информационных потоков.  
Задачи учебной дисциплины: 
1. Дать основные понятия медиаменеджмента и медиамаркетинга; 
2. Сформировать представление о функции, роли и месте управления медиа  
3. Проанализировать современное состояние сферы коммуникации и журналистики в 

частности; 
4. Рассмотреть основные современные мировые информационные процессы журналистике 

и коммуникации в целом. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Медиаменеджмент и организация работы современного 

медиа» реализуется в части, формируемая участниками образовательных отношений, 
образовательной программы «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика. 

Изучение учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Современные коммуникативные технологии», «Управление 

медиапроектами: команда, бюджет, планирование».  
Изучение учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: практика, государственная итоговая аттестация. 
 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: УК-2; УК-
3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной «Управление современными 

медиапроектами» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Катего

рия 

компе

тенци

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 



 6 

й 

Разраб

отка и 

реализ

ация 

проект

ов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного 

управления 
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 
УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их заменяемости 
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта 
УК-2.5. Предлагает процедуры  и механизмы 

оценки качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов проекта 
Коман

дная 

работа 

и 

лидерс

тво 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели; 
УК-3.2. Организует и корректирует работу 

команды, в т.ч. на основе коллегиальных 

решений;  
УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в команде; 
УК-3.4. Организует обучение членов 

команды и обсуждение результатов работы, в 

т.ч. в рамках дискуссии с привлечением 

оппонентов; 
УК-3.5. Делегирует полномочия членам 
команды и распределяет поручения, дает 

обратную связь по результатам, принимает 

ответственность за общий результат 
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Самоо

рганиз

ация и 

самора

звитие 

(в том 

числе 

здоров

ьесбер

ежение

) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, ресурсы 

времени), целесообразно их использует; 
УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной профессиональной деятельности 

на основе самооценки; 
УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков; 
УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии личного 

развития. 
Общес

тво и 

госуда

рство 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) Выявляет 

причинно-следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов  
ОПК-2.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс интересов в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности 

общественных и государственных 

институтов 

Аудито

рия 
ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ОПК-4.1. (общий по УГСН) Интерпретирует 

данные социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп  
ОПК-4.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Прогнозирует 

потенциальную реакцию целевой аудитории 

на создаваемые журналистские тексты и 

(или) продукты 
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Медиа

комму

никаци

онная 

систем

а 

ОПК-5 Способен для принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) Выявляет 

особенности политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 

уровнях 
 ОПК-5.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Моделирует 

индивидуальные и коллективные 

профессиональные журналистские действия 

в зависимости от условий конкретной 

медиакоммуникационной системы 

Технол

огии 
ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) Отслеживает 

глобальные тенденции модернизации 

технического оборудования, программного 

обеспечения и расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  
ОПК-6.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Адаптирует возможности 

новых стационарных и мобильных цифровых 

устройств к профессиональной деятельности 

журналиста 

Эффек

ты 
ОПК-7 Способен оценивать и 

прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) Знает 

закономерности формирования эффектов и 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее социальной 

ответственности  
ОПК-7.2. (по направлению подготовки 

«Журналистика») Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в соответствии 

с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналиста 
Осущес

твление 

авторск

ой 

деятель

ности 

любого 

характе

ра и 

уровня 

сложно

сти с 

учетом 

специф

ики 

разных 

типов 

ПК-2.  Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1. Осуществляет регулярный 

мониторинг тем и проблем информационной 

повестки дня  
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, 

экспертов для создания журналистских 

текстов (или) продуктов любого уровня 

сложности и изучает полученные сведения  
ПК-2.3. Анализирует релевантную 

информацию из доступных документальных 

источников 
ПК-2.4. Контролирует достоверность и 

полноту полученной информации, 

систематизирует факты и мнения  
ПК-2.5. Разрабатывает оригинальные 

творческие решения  
ПК-2.6. Соотносит все свои действия с 

профессиональными этическими нормами  
ПК-2.7. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) продукт любого 
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СМИ и 

других 

медиа 

уровня сложности с учетом требований 

конкретной редакции СМИ или другого 

медиа 

Осущес

твление 

редакто

рской 

деятель

ности 

любого 

уровня 

сложно

сти в 

разных 

типах 

СМИ и 

других 

медиа и 

коорди

нация 

редакци

онного 

процесс

а 

ПК-3  Способен осуществлять 

редакторскую деятельность 

любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других 

медиа и координировать 

редакционный процесс 

ПК-3.1. Ставит профессиональные задачи 

журналистам  
ПК-3.2. Контролирует качество подготовки 

создаваемых журналистских текстов и (или) 

продуктов 
ПК-3.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических норм на всех 

этапах работы журналиста  
ПК-32.4. Определяет дедлайны и 

отслеживает их соблюдение 

Создан

ие 

концеп

ции и 

планир

ование 

реализа

ции 

индиви

дуально

го и 

(или) 

коллект

ивного 

проекта 

в сфере 

журнал

истики 

ПК-4.  Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики 

ПК-4.1. Проводит многофакторный анализ 

перспектив запуска проекта в сфере 

журналистики  
ПК-4.2. Разрабатывает все компоненты 

концепции и выстраивает приоритеты 

решения творческих задач  
ПК-4.3. Составляет план действий по 

реализации проекта 

Органи

зация 

работы 

и 

руковод

ство 

предпр

иятием 

ПК-5.  Способен организовать 

работу и руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

ПК-5.1. Планирует деятельность 

предприятия (подразделения) на временную 

перспективу 
 ПК-5.2. Распределяет кадровые и 

финансовые ресурсы в соответствии с 

решаемыми задачами  
ПК-5.3. Отслеживает результаты работы 

предприятия (подразделения) и оценивает ее 
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(подраз

деление

м) в 

совреме

нной 

медиаи

ндустри

и 

эффективность по профессиональным 

индикаторам 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 2 семестре по заочной форме 

обучения, составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 
32 16 16   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   
Практические занятия 10 4 6   
Лабораторные занятия 0 0 0   
Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   
Иная контактная работа 16 8 8   
Иная контактная работа. Практическая подготовка  16 8 8   
Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 56 47   
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 0 9   
Форма промежуточной аттестации экзамен - экзамен   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72   
 
2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

 Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 
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В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

РАЗДЕЛ 1.  33 26 7 1 2  4 4 
РАЗДЕЛ 2.  33 26 7 1 2  4 4 
РАЗДЕЛ 3 34 26 8 2 2  4 4 
РАЗДЕЛ 4 35 25 10 2 4  4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

 
9 

Общий объем, часов 144 103 32 6 10  16 16 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

экзамен 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

заочная форма обучения 
 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

З
ад

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

РАЗДЕЛ 2.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 
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Раздел 4 25 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Общий объем, 

часов 
103 23  40  40  

 
3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1.  
Цель: Изучить основные понятия медиаменеджмента и медиарынка 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономика СМИ как область практической деятельности. Экономическая структура 

общества и СМИ. Отражение экономических проблем общества в печатных изданиях. Роль 

экономического фактора в журналистике и обеспечении функционирования СМИ. Экономика 

СМИ как предмет. Система понятий и терминов экономической инфраструктуры 

журналистики. 
Журналистика как разновидность духовного производства. Специфика информации как 

товара.  Закономерности формирования и развития информационного рынка. Структура 

информационного рынка. Особенности рынка различных СМИ.  
Медиарынок. Ключевые понятия медиаэкономики. Типы рыночных структур в 

медиаиндустрии. Современные рыночные стратегии медиабизнеса. Многообразие трактовок 

термина бизнес-модель в разных индустриях. Исторически сложившиеся бизнес-модели в 

медиаиндустрии Внерыночные бизнес-модели. Модели национального «общественного» 

вещания. Бизнес-модели в прессе. Бизнес-модели в телевизионной индустрии. Бизнес-модели в 

радиовещании. Историческая трансформация бизнес-моделей. Бизнес-моделирование, как 

инструмент создания и управления компанией. Общая классификация бизнес-моделей в медиа. 

Две «основополагающие модели»: модель прямой платы за услугу (издательская), модель 

окупаемости за счет рекламы (модель потока). Промежуточная модель печатной информации. 

Основные свойства медиапродукта: неопределенная полезность, высокая волатильность спроса. 

Основные стратегии минимизации рисков в медиабизнесе.  
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: аналитическая записка 
 

Необходимо проанализировать медиа одной ниши. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
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Сравнить разные модели медиа продуктов. Для сравнительного анализа надо взять два 

любых понятия. Формат текста – аналитическая записка. Объем 3 – 5 страниц основного текста 

(14 пт, 1,5 интервал). 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Бизнес-модели и виды собственности 
Цель: Изучить современную систему СМИ России и мира, элементы системы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Бизнес-стратегия и бизнес модель. Причины необходимости стратегии. На какие 

вопросы отвечает стратегия медиапредприятия. Примеры стратегических решений в медиа. 

Задачи стратегического планирования. Стратегические установки и их виды в медиабизнесе. 

Различные школы стратегического планирования. Рациональная школа стратегического 

планирования. Эволюционная школа стратегического планирования.  Сценарная школа 

стратегического планирования. 
Проблемы собственности в информационном бизнесе. Экономическая база 

периодического издания. Организационно-правовые формы ведения информационного бизнеса. 

СМИ как информационно-коммерческие предприятия. Правовые, экономические и 

организационно-творческие предпосылки становления и функционирования периодических 

изданий. Регистрация СМИ. Экономические отношения учредителя, владельца, издателя и 

редакции. Лицензирование СМИ. Воспитание экономического мышления у руководителей и 

сотрудников редакции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Анализ одного сегмента системы 

СМИ». 
В записке необходимо выбрать один из сегментов системы СМИ, категорию по какому-

то одному признаку (пол, возраст, тематика, вид собственности и т.п.) и дать развернутую 

характеристику сегменту. Указать, какие СМИ могут быть конкурентами между собой. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо написать аналитическую записку «Перспективы развития одного из типов 

СМИ». 
Необходимо проанализировать один из типов СМИ (печать, радио, ТВ, интернет), 

описать современное состояние и возможные перспективы развития с учетом технического и 

технологического прогресса. Для работы можно использовать отраслевые доклады по 

сегментам. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 
РАЗДЕЛ 3.  
Цель: Изучить современную систему СМИ России и мира, элементы системы 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Российский капитал на информационном рынке. Процесс концентрации СМИ. 

Издательско-производственное объединение. Издательский дом. Информационно-издательская 

компания. Информационный холдинг. Финансово-информационный концерн. Проблемы 

монополизации информационного рынка. Взаимодействие СМИ с банками. Иностранный 

капитал на российском информационном рынке. 
Понятие редакционного менеджмента, его особенности, цели и задачи. 

Производственный и финансовый менеджмент. Кадровый менеджмент. Структура и 

организация редакционного менеджмента. Менеджер в редакции: функциональные обязанности 

и специализация.  
Бизнес-план в системе редакционного планирования. Цель, предмет и виды бизнес-

плана. Структура бизнес плана.  
Распространение периодического издания. Служба распространения и организация ее 

работы в редакции. Ответственность менеджера за обеспечение существования издания. 

Менеджмент и закон. 
Рынок контента в медиа-бизнесе. Субъекты рынка медиа-контента.  Основные продукты 

российского рынка медиа-контента. Ценообразование и дистрибуция на рынке медиа-контента. 
Рынок контента в медиа-бизнесе как сегмент отраслевого рынка. Субъекты рынка ме-

диа-контента в его различных сегментах: производящие телекомпании, производящие 

радиокомпании, информационные агентства и т.п. Основные продукты российского рынка 

медиа-контента и их характеристики. Особенности ценообразования на рынке медиа-контента. 

Особенности дистрибуции на рынке медиа-контента. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Инструменты редакционного 

менеджмента». 
В записке необходимо попробовать описать все возможные инстурменты. 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
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 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо дать характеристику бизнес-планы медиа. 
 

Примерными критериями оценки являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
 
 

РАЗДЕЛ 4.  
Цель: Изучить современное состояние профессии, ее место в ряду другие 

коммуникативных специальностей 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Организационная структура редакционного коллектива и управление редакцией. Устав 

редакции. Правила внутреннего распорядка редакции. Служебная этика. Главный редактор и 

творческий коллектив.  
Редакционные и приредакционные структуры. Правовые и экономические основы их 

деятельности. Формы и методы коммерческой деятельности редакции. 
Журналист в редакционном коллективе. Профессиональные требования и 

ответственность журналиста. Универсальность и специализация в журналистской работе. 

Мотивация журналистского труда. Экономические методы регулирования труда журналиста. 

Система и формы оплаты труда. Творческое соревнование и конкуренция в редакции. Формы и 

методы стимулирования сотрудников редакции. Самомаркетинг журналиста. Проблемы 

социальной защиты журналиста в рыночных условиях. 
Поиск собственной ниши в информационном пространстве. Формирование потребителя 

информации и целевой аудитории. 
Основные понятия менеджмента. Виды менеджеров. Классификация И.К. Адизеса. Творческий 

коллектив как основной ресурс современных медиа. Взаимосвязь между стратегическими целями СМИ 

(концепцией) и персонал-стратегией. Концепция издания как фундамент в построении персонал-
стратегии в СМИ. Влияние различных факторов на выбор стратегии управления. Участники процесса 

управления персоналом в СМИ: иерархия, типы связей, зоны ответственности. Особенности управления 

творческими коллективами. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания: аналитическая записка 

Необходимо подготовить аналитическую записку «Структура редакции и холдинг». 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма рубежного контроля – аналитическая записка. 
Необходимо написать аналитическую записку на тему «Карьера в журналистике». 

Примерными критериями оценки являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 
 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине «Медиаменеджмент и организация работы современного медиа» является экзамен, 
который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 
УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы 

их применения 
УК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы, 

в том числе с учетом их 

заменяемости 
УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения в 

план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта 

УК-2.5. Предлагает процедуры  и 

механизмы оценки качества 

проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения 

результатов проекта 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 
УК-3.2. Организует и 

корректирует работу команды, в 

т.ч. на основе коллегиальных 

решений;  
УК-3.3. Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат в 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



 18 

команде; 
УК-3.4. Организует обучение 

членов команды и обсуждение 

результатов работы, в т.ч. в 

рамках дискуссии с 

привлечением оппонентов; 

УК-3.5. Делегирует полномочия 

членам команды и распределяет 

поручения, дает обратную связь 

по результатам, принимает 

ответственность за общий 

результат 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, ресурсы времени), 

целесообразно их использует; 
УК-6.2. Определяет 

образовательные потребности и 

способы совершенствования 

собственной профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки; 
УК-6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных компетенций 

и социальных навыков; 

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного развития. 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. (общий по УГСН) 

Выявляет причинно-
следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов  

ОПК-2.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1. (общий по УГСН) 

Интерпретирует данные 
Этап 
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анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

социологических исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Прогнозирует потенциальную 

реакцию целевой аудитории на 

создаваемые журналистские 

тексты и (или) продукты 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений 

анализировать 

актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникацио

нных систем 

региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и 

этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. (общий по УГСН) 

Выявляет особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и этических 

норм, регулирующих развитие 

разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и региональном 

уровнях 

 ОПК-5.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические 

средства и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. (общий по УГСН) 

Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 

расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Адаптирует возможности новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной деятельности 

журналиста 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-7 Способен оценивать 

и прогнозировать 

возможные эффекты 

ОПК-7.1. (общий по УГСН) 

Знает закономерности 

формирования эффектов и 

Этап 

формирования 
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в медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности  

ОПК-7.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2.  Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ПК-2.1. Осуществляет 

регулярный мониторинг тем и 

проблем информационной 

повестки дня  
ПК-2.2. Формирует круг героев, 

свидетелей, экспертов для 

создания журналистских текстов 

(или) продуктов любого уровня 

сложности и изучает полученные 

сведения  
ПК-2.3. Анализирует 

релевантную информацию из 

доступных документальных 

источников 
ПК-2.4. Контролирует 

достоверность и полноту 

полученной информации, 

систематизирует факты и мнения  
ПК-2.5. Разрабатывает 

оригинальные творческие 

решения  
ПК-2.6. Соотносит все свои 

действия с профессиональными 

этическими нормами  

ПК-2.7. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) 

продукт любого уровня 

сложности с учетом требований 

конкретной редакции СМИ или 

другого медиа 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3  Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность любого 

уровня сложности в 

разных типах СМИ и 

других медиа и 

координировать 

редакционный процесс 

ПК-3.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам  
ПК-3.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 
ПК-3.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста  

ПК-32.4. Определяет дедлайны и 

отслеживает их соблюдение 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 
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получения опыта 

ПК-4.  Способен создавать 

концепцию и 

планировать 

реализацию 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-4.1. Проводит 

многофакторный анализ 

перспектив запуска проекта в 

сфере журналистики  
ПК-4.2. Разрабатывает все 

компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты 

решения творческих задач  

ПК-4.3. Составляет план 

действий по реализации проекта 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-5.  Способен 

организовать работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

ПК-5.1. Планирует деятельность 

предприятия (подразделения) на 

временную перспективу 
 ПК-5.2. Распределяет кадровые 

и финансовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

задачами  

ПК-5.3. Отслеживает результаты 

работы предприятия 

(подразделения) и оценивает ее 

эффективность по 

профессиональным индикаторам 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

УК-2; УК-3; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок: 
( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 
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в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: 
(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-2; УК-3; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией: 
( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

УК-2; УК-3; УК-6; 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 
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и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

по решению задания: 
[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Информация как товар. 
2. Информационный рынок. 
3. Правовые основы информационного бизнеса.  
4. Экономические предпосылки информационного бизнеса. 
5. Российский капитал на информационном рынке. 
6. Иностранный капитал на информационном рынке России. 
7. Источники финансирования СМИ. 
8. Редакционно-издательский маркетинг: понятие, цели, направления. 
9. Изучение рынка периодических изданий 
10. Методы изучения конкурентной среды. 
11. Планирование маркетинга. 
12. Методы маркетинга. 
13. Служба маркетинга в СМИ. 
14. Маркетинговая политика СМИ. 
15. Структура бизнес-плана редакции. 
16. Финансовая политика редакции. 
17. Основные направления ценовой политики редакции. 
18. Тиражная политика редакции. 
19. Тиражный аудит. Проблемы и перспективы. 
20. Рекламная политика СМИ. 
21. Издательская деятельность редакции. 
22. Коммерческая деятельность СМИ. 
23. Структура бюджета редакции. 
24. Расходная часть бюджета редакции. 
25. Доходная часть бюджета редакции. 
26. Прибыль редакции. 
27. Анализ процессов концентрации СМИ. 
28. Особенности редакционного менеджмента. 
29. Кадровый менеджмент в редакции. 
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30. Структура редакции печатного СМИ. 
31. Проблемы редакционной собственности. 
32. Управление редакционным коллективом. 
33. Экономическая основа труда журналиста. 
34. Имидж периодического издания. 
35. Стратегия и тактика распространения продукции СМИ. 
36. Самомаркетинг как условие становления журналиста. 
37. Руководитель и редакционный коллектив. 
38. Истоки миграции в журналистской среде. 
39. Факторы рыночной привлекательности СМИ для рекламодателей. 
40. Государственная поддержка СМИ. 
41. Методы государственного регулирования деятельности СМИ. 
42. Правовые и этические проблемы управления коллективом редакции. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 

модернизации : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/473557  

2. Зельдович, Б. З.  Медиаменеджмент : учебник для вузов / Б. З. Зельдович. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11729-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476217  
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5.1.2. Дополнительная литература  

1. Сальникова, Л. С.  Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии : 
учебник для вузов / Л. С. Сальникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08505-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450009. 

2. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627. 
3. Иваницкий, В. Л.  Основы бизнес-моделирования СМИ : учебное пособие для вузов / 

В. Л. Иваницкий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08351-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451640. 
4. Музыкант, В. Л.  Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные 

практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A : учебник и практикум для вузов / 
В. Л. Музыкант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7095-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/451517. 
5. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475753  

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация 

работы современного медиа» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка кзачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека 

онлайн» 
периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: 
 

 Дискуссионные образовательные технологии:  диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание  

собственной позиции по теме занятия).  
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия) 
 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
При освоении учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы современного 

медиа» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках учебной дисциплины «Медиаменеджмент и организация работы 

современного медиа» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов навыки создания публицистических 

текстов и литературного редактирования; навык исследовательской работы. 

Задачи дисциплины: 
1. сформировать у студентов понимание основных проблем журналистики в качестве 

общественного и политического института, места журналистики в системе 

массовой коммуникации. 
2. Дать студентам комплексное представление о медиапублицистике;  
3. познакомить студентов с закономерностями функционирования 

медиапублицистики, процессом создания публицистического произведения и 

эмоционально-экспрессивными средствами публицистики. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Медиапублицистика в современной журналистике» (Б1.В.06) 
реализуется в  формируемой участниками образовательных отношений части 
образовательной программы «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика» очной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований 

медиасферы»; «Правовые аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История 

российских и зарубежных средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: 

тенденции развития коммуникаций» и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» 
направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных: УК-4, 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 и профессиональных: ПК-2; 
ПК-3; ПК-4 компетенций: в соответствии с основной профессиональной образовательной 
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программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Коммуник

ационная 
УК-4 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Знать: основные принципы и 

правила деловой, академической и 

профессиональной этики; основные 

средства информационно- 
коммуникационных технологий.  

УК-4.2 Уметь: грамотно, четко и 

доступно излагать в письменной 

и/или устной форме научную и 

профессиональную информацию на 

русском и иностранном (- ых) 

языках; создавать тексты 

официально-делового и научного 

стилей речи на русском и 

иностранном (-ых) языках при 

изложении профессиональных 

вопросов; редактировать и 

корректировать официально-
деловые, научные и 

профессиональные тексты на 

русском и иностранном (-ых) 

языках; использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для академического и 

профессионального взаимодействия.  

УК-4.3 Владеть: навыками 

эффективной устной и письменной 

коммуникации в процессе 

академического и 

профессионального взаимодействия 

на русском и иностранном (-ых) 

языках, в том числе с использование 

современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Продукт 

професси

ональной 

деятельно

сти 

 

ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

ОПК-1.1. Знает особенности всех 

этапов и принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  

ОПК-1.2. Управляет процессом 
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коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение норм 

русского и иностранного 

языков, особенностей иных 
знаковых систем 

подготовки востребованных 

индустрией рекламы и связей с 

общественностью текстов и (или) 

иных коммуникационных продуктов 

с учетом изменений норм русского 

(иностранного) 15 языков и 

особенностей иных знаковых систем 

Общество 

и 

государст

во 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет 

причинноследственные связи в 

проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов  

ОПК-2.2. Анализирует основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов и 

использует результаты анализа при 

создании текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов 

Культура ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции 

развития отечественного и мирового 

культурного процесса ИОПК- ОПК 

3.2. Анализирует и использует 

достижения отечественной и 

мировой культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке 

и реализации иных 

коммуникационных продуктов 

Аудитори

я 
ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-4.1 Интерпретирует  данные 

социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп  

ОПК-4.2. Организует процесс 

изучения аудиторий и использует 

его результаты, выявленные данные 

о потребностях общества и целевых 

групп при подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке 

/реализации иных 

коммуникационных продуктов 

Технолог

ии 
ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные технические 

средства и информационно-
коммуникационные 

ОПК-6.1. Отслеживает глобальные 

тенденции модернизации 

технического оборудования, 

программного обеспечения и 18 

коммуникационные технологии 

расходных материалов, 
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технологии необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности  

ОПК-6.2. Отбирает и внедряет в 

профессиональную деятельность 

технологии рекламы и связей с 

общественностью, цифровые 

инструменты, технические средства 

и программное обеспечение 

 ПК-2 Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1 Регулярный мониторинг тем 

и проблем информационной 

повестки дня  

ПК-2.2. Формирует круг героев, 

свидетелей, экспертов для создания 

журналистских текстов (или) 

продуктов любого уровня сложности 

и изучает программы, полученные 

сведения ИПК-2.3. Анализирует 

релевантную информацию из 

доступных документальных 

источников  

ПК-2.4. Контролирует достоверность 

и полноту полученной информации, 

систематизирует факты и мнения  

ПК-2.5. Разрабатывает оригинальные 

творческие решения  

ПК-2.6. Соотносит все свои действия 

с профессиональными этическими 

нормами  

ПК-2.7. Готовит к публикации 20 

журналистский текст (или) продукт 

любого уровня сложности с учетом 

требований конкретной редакции 

СМИ или другого медиа 

 ПК-3 Способен осуществлять 

редакторскую деятельность 

любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других 

медиа и координировать 

редакционный процесс 

ПК-3.1. Ставит профессиональные 

задачи журналистам  

ПК-3.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов  

ПК-3.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических норм 

на всех этапах работы журналиста  

ПК-3.4. Определяет дедлайны и 
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отслеживает их соблюдение 

 ПК-4 Способен создавать 

концепцию и планировать 

реализацию индивидуального 

и (или) коллективного 

проекта в сфере 

журналистики 

ПК-4.1. Проводит многофакторный 

анализ перспектив запуска проекта в 

сфере журналистики  

ПК-4.2. Разрабатывает все 

компоненты концепции и 

выстраивает приоритеты решения 

творческих задач  

ПК-4.3. Составляет план действий по 

реализации проекта 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 5 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

4 5   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      40 24 16   

Учебные занятия лекционного типа 12 8 4   

Практические занятия 8 4 4   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 20 12 8   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  20 12 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 131 84 47   

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 - 9   
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Форма промежуточной аттестации экзамен  экзамен   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 108 72   

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

Семестр 3  
Раздел 1. 34 26 8 2 2 0 4 4 
Раздел 2. 34 26 8 2 2 0 4 4 
Раздел 3. 

36 26 10 4 2 0 
4 4 

Раздел 4. 33 26 7     2 1 0 4 4 
Раздел 5. 34 27 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 180 131 
 

12 8 0 20 20 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

З
ад

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

РАЗДЕЛ 1.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

РАЗДЕЛ 2.  26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 3 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 4 26 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Раздел 5 27 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 10 реферат 

Общий 

объем, 

часов 
131 31  50  50  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. Публицистический стиль как функциональная разновидность русской 

литературной речи 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о медиапублицистике. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Место публицистического стиля в системе функциональных стилей; краткая 

история формирования публицистического стиля, особенности публицистического стиля 

(экстралингвистические факторы, стилевые черты); речевая системность 

публицистического стиля; языковые средства выражения специфики газетно-
публицистического стиля (словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические); языково-стилистические изменения в современных СМИ (изменения 

информационной нормы, изменения в реализации оценочности, стилистическое 

многообразие, диалогичность); языковая игра и ирония как отличительные черты 

современных СМИ; влияние СМИ на сознание людей в современном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое место занимает публицистический стиль в системе функциональных 

стилей? 

2. Назовите основные особенности публицистических текстов.  

3. Что такое речевая системность публицистического стиля? 

4. На конкретных примерах (не менее тех) объясните, что такое языковые средства 

выражения специфики газетно-публицистического стиля. 

5. На конкретных примерах (не менее тех) объясните, в чем заключаются языково-
стилистические изменения в современных СМИ. 

6. Приведите примеры (не менее трех) языковой игры и иронии в материалах СМИ. 

7. Как влияют СМИ на сознание людей в современном обществе? Объясните на 

конкретных примерах. 

 

Раздел 2. Подстили и жанры публицистического стиля 

Цель: дать представление о подстилях и жанрах публицистического стиля и их 

трансформации в условиях процесса медиаконвергенции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные подходы к выделению подстилей публицистического стиля; собственно 

публицистика (журнальная), газетно-публицистический и политико-агитационный 

подстили; радио- и телепублицистика; жанры журнальной публицистики (памфлет, очерк, 

проблемная статья); жанры газетно-публицистического подстиля: информационные 

(заметка, репортаж, интервью, отчѐт и др.), аналитические (статья, корреспонденция, 

рецензия, обзор, обозрение и др.); художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, 

памфлет); малые комические жанры (жанр шутливого комментария к цитате и др.); 
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жанры политико-агитационного подстиля (воззвания, призывы, прокламации, листовки, 

выступления на митингах); трансформация жанров в условиях медиаконвергенции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие подходы к выделению подстилей публицистического стиля вы знаете? 

2.  Назовите основные жанры журнальной публицистики. В чем их особенности?  

3. Назовите жанры газетно-публицистического подстиля. В чем их особенности? 

4. Назовите малые комические жанры. В чем их особенности? 

5.  Назовите жанры политико-агитационного подстиля. В чем их особенности? 

6. На конкретных примерах материалов в СМИ (не менее трех) объясните, как 

проявляется процесс трансформации жанров в условиях медиаконвергенции. 

 

Раздел 3.  Категория диалогичности в текстах публицистического стиля 

Цель: рассмотреть категорию диалогичности в текстах публицистического стиля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Текстовые категории в публицистическом стиле (категории диалогичности, оценки, 

акцентности и др.); особенности репрезентации текстовых категорий в публицистике; 

диалогичность как одна из центральных текстовых категорий публицистической речи; 

коммуникативная направленность публицистического стиля; средства выражения 

категории диалогичности в текстах публицистического стиля (вопросно-ответные 

комплексы, вопросительные предложения, проблемные вопросы, обращение к читателю в 

форме императива, повтор и др.); функции средств выражения диалогичности 

(репрезентация плана речи «третьих» лиц, указание на характер взаимодействия 

смысловых позиций, экспликация автодиалогичности, побуждение); средства выражения 

чужой смысловой позиции (цитация, косвенная речь, вводные слова и др.); формы 

выражения диалогичности (сопоставление двух и более различных точек зрения, «разговор» 

с читателем с целью привлечения его внимания к содержанию речи и т.д). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите текстовые категории в публицистическом стиле. На конкретных 

примерах материалов СМИ объясните, в чем их особенности. 

2. Каковы особенности репрезентации текстовых категорий в публицистике? 
Объясните на конкретных примерах. 

3. Что такое диалогичность публицистической речи? Объясните на конкретных 

примерах. 

4. В чем выражается коммуникативная направленность публицистического стиля? 
Объясните на конкретных примерах. 

5. Расскажите о средствах выражения категории диалогичности в текстах 

публицистического стиля. 
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6. Расскажите о функциях средств выражения диалогичности. 

7.  Какие средства выражения чужой смысловой позиции вы знаете?  

8. Какие формы выражения диалогичности вы знаете?  

 

Раздел 4.  Категории и факторы текстообразования при создании 

публицистического текста 

Цель: рассмотреть категории и факторы текстообразования в текстах 

публицистического стиля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образы автора и адресата как основные категории текстообразования 

публицистического текста; лингвистические факторы текстообразования 

(объективные: языковая норма, функциональный стиль, типы изложения; 

субъективные: ключевые слова, заглавие, тематические группы, стилистические 

приѐмы, типы выдвижения); языковая норма в публицистическом стиле; заглавие 

публицистического текста (заголовок, подзаголовок, лид, функции заголовка); 

типы речи в текстах разных жанров публицистического стиля; 

экстралингвистические факторы текстообразования (объективные: ситуация, 
жанр, ассоциативные нормы, пресуппозиция; субъективные: ситуация, 

воплощаемая в тексте, личность автора, тема и идея текста); значение 

пресуппозиции для интерпретации и понимания публицистического текста; 

индивидуальный стиль в публицистических текстах; понятие текстовой нормы; 

особенности текстовой нормы (историческая изменчивость, относительная 

устойчивость, вариативность, объективность и субъективность); виды 

текстовых норм (коммуникативно-прагматические, жанровостилистические, 

композиционно-речевые, нормы содержательного плана текста и нормы, 

связанные с его техническим оформлением); текстовая норма в публицистике. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. На конкретных примерах материалов в СМИ объясните, что такое образы 
автора и адресата как категории текстообразования публицистического 

текста. 

2.  Назовите лингвистические факторы текстообразования. 

3. Что такое языковая норма в публицистическом стиле? 

4. Что представляет собой заглавие публицистического текста? 

5. Назовите экстралингвистические факторы текстообразования. 

6. Какова роль пресуппозиции для интерпретации и понимания 

публицистического текста? 
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7. Что такое индивидуальный стиль в публицистических текстах? 
Объясняете на конкретных примерах материалов СМИ. 

8. Назовите особенности текстовой нормы. 

9. Назовите виды текстовых норм. 

 

Раздел 5. Особенности рекламного и PR-текста  

Цель: рассказать об особенностях современных рекламных и PR-текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

                 Функционально-стилевой статус рекламных и PR-текстов; 

экстралингвистические и лингвистические особенности рекламных и PR-текстов; жанры 

PR-текстов (пресс-релиз, новость, статья, интервью, опрос); виды рекламы; понятие 

нормы в рекламном тексте; языковая игра и прецедентность в рекламе; нативная реклама, 

формы подачи нативной рекламы (лонгриды, материалы-подборки по принципу «Несколько 

фактов о…», онлайн-тесты, специализированные проекты познавательного характера, 

продающие обзоры, карточки с советами для соцсетей). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите о функционально-стилевом статусе рекламных текстов. 

2. Расскажите о функционально-стилевом статусе PR-текстов.  

3. На конкретных примерах объясните, что такое экстралингвистические особенности 

рекламных текстов. 

4. На конкретных примерах объясните, что такое экстралингвистические особенности 

PR-текстов. 

5.  На конкретных примерах объясните, что такое лингвистические особенности 

рекламных тестов. 

6. На конкретных примерах объясните, что такое лингвистические особенности PR-
текстов. 

7. Назовите жанры PR-текстов.  

8. Какие виды рекламы вы знаете? 

9. На конкретных примерах объясните, что такое понятие нормы в рекламном тексте. 

10. На конкретных примерах объясните, что такое языковая игра и прецедентность в 

рекламе. 

11. Дайте определение понятию «нативная реклама». 

12.  Назовите формы подачи нативной рекламы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
На примере материалов (не менее трех) периодических изданий (материалы и издания 

по выбору учащегося) проанализируйте лексические особенности современных газетно-
публицистических текстов. Ответьте на вопрос, какие особенности публицистического стиля 

отражены в найденных вами материалах. На примерах найденных вами текстов рассмотрите 

реализацию основных категорий публицистического стиля. Вы не должны повторять 

примеры, приводимые преподавателем во время лекций/практических занятий, а также 

пересказывать примеры, ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных 

интернет-ресурсах. 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 
 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Языково-

стилистические изменения в современных СМИ». (Вы должны согласовать с преподавателем 

вопрос о том, кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные современному развитию жанров публицистического 

стиля. Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых отчетов за последние 

два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). Подготовьте 

сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного текста 

прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный 

материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Помните, что закадровый текст должен содержать правильно 

оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список 

литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

 

http://hronomer.ru/
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему 

«Трансформация подстилей и жанров современного публицистического стиля». (Вы должны 

согласовать с преподавателем вопрос о том, кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

На примере материалов (не менее пяти) периодических изданий (материалы и издания 

по выбору учащегося) рассмотрите реализацию категории диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Ответьте на вопросы: 1. какие средства выражения категории 

диалогичности используются в найденных вами текстах? 2. Какие функции средств 

выражения диалогичности иллюстрируют ваши примеры? 3. Какие средства выражения 

чужой смысловой позиции есть в ваших примерах? 4. Какие формы выражения 

диалогичности есть в найденных вами примерах? Вы не должны повторять примеры, 

приводимые преподавателем во время лекций/практических занятий, а также пересказывать 

примеры, ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах. 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
На примере материалов (не менее пяти) периодических изданий (материалы и издания 

по выбору учащегося) рассмотрите реализацию категории диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Ответьте на вопросы: 1. какие средства выражения категории 

диалогичности используются в найденных вами текстах? 2. Какие функции средств 

выражения диалогичности иллюстрируют ваши примеры? 3. Какие средства выражения 

чужой смысловой позиции есть в ваших примерах? 4. Какие формы выражения 

диалогичности есть в найденных вами примерах? Вы не должны повторять примеры, 

приводимые преподавателем во время лекций/практических занятий, а также пересказывать 

примеры, ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах. 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 

http://hronomer.ru/
http://hronomer.ru/
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должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
На примере материалов (не менее пяти) периодических изданий (материалы и издания 

по выбору учащегося) проанализируйте функции заголовков периодического издания. 

Найдите примеры (не менее пяти) языковой игры в заголовках. Вы не должны повторять 

примеры, приводимые преподавателем во время лекций/практических занятий, а также 

пересказывать примеры, ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных 

интернет-ресурсах. 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Заголовочный 

комплекс в современных периодических изданиях». (Вы должны согласовать с 

преподавателем вопрос о том, кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные функционально-стилевым особенностям современных 

рекламных и PR-текстов. Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых 

отчетов за последние два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых 

отчетов). Подготовьте сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного 

текста прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали 

данный материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Помните, что закадровый текст должен содержать правильно 

оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список 

литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

 

http://hronomer.ru/
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 
 
На примере материалов (не менее пяти) проанализируйте особенности 

функционирования прецедентных рекламных текстов. Охарактеризуйте их источники, виды. 

Вы не должны повторять примеры, приводимые преподавателем во время 

лекций/практических занятий, а также пересказывать примеры, ранее описанные в учебных 

пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах. 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

ИУК-4.1 Знать: основные 

принципы и правила 

деловой, академической и 

профессиональной этики; 

основные средства 

информационно- 
коммуникационных 

технологий.  

 
Этап формирования 

знаний 

http://hronomer.ru/
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взаимодействия  ИУК-4.2 Уметь: 

грамотно,четко и 

доступно излагать в 

письменной и/или устной 

форме научную и 

профессиональную 

информацию на русском и 

иностранном (- ых) 

языках; создавать тексты 

официально-делового и 

научного стилей речи на 

русском и иностранном (-
ых) языках при 

изложении 

профессиональных 

вопросов; редактировать 

и корректировать 

официально-деловые, 

научные и 

профессиональные тексты 

на русском и иностранном 

(-ых) языках; 

использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  
ИУК-4.3 Владеть: 

навыками эффективной 

устной и письменной 

коммуникации в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия на 

русском и иностранном (-
ых) языках, в том числе с 

использование 

современных 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 
 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

Этап формирования 

знаний 
 
 

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 
 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  
ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

  
ОПК-3 

 
Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 
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создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) разработке и 

реализации иных 

коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  
ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно 

коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  
ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

Этап формирования 

умений 
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цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 
ПК-2  

Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

 ИПК-2.3. Анализирует 

релевантную 

информацию из 

доступных 

документальных 

источников  
 
ИПК-2.4. Контролирует 

достоверность и полноту 

полученной информации, 

систематизирует факты и 

мнения  
 
ИПК-2.5. Разрабатывает 

оригинальные творческие 

решения  
 
ИПК-2.6. Соотносит все 

свои действия с 

профессиональными 

этическими нормами  
 
ИПК-2.7. Готовит к 

публикации 20 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа 

Этап формирования 

умений 

ПК-3 Способен создавать 

концепцию и 

планировать реализацию 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики 

ИПК-3.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам  
ИПК-3.2. Контролирует 

качество подготовки 

создаваемых 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  
ИПК-3.3. Выверяет 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм на всех 

этапах работы журналиста  

Этап формирования 

умений 
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ИПК-3.4. Определяет 

дедлайны и отслеживает 

их соблюдение 
ПК-4 Способен создавать 

концепцию и 

планировать реализацию 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики 

ИПК-4.1. Проводит 

многофакторный анализ 

перспектив запуска 

проекта в сфере 

журналистики  
ИПК-4.2. Разрабатывает 

все компоненты 

концепции и выстраивает 

приоритеты решения 

творческих задач  
ИПК-4.3. Составляет план 

действий по реализации 

проекта 
 

Этап формирования 

умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-4; 
ОПК-1; 
ОПК-3 

 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4; 
ОПК-1;  
ОПК-2;  
ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6; 
 ПК-2;  
ПК-3; 
 ПК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4; 
ОПК-1;  
ОПК-2;  
ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6; 
 ПК-2;  
ПК-3; 
 ПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Какое место занимает публицистический стиль в системе функциональных 

стилей? 

2. Назовите основные особенности публицистических текстов.  

3. Что такое речевая системность публицистического стиля? 

4. На конкретных примерах (не менее тех) объясните, что такое языковые средства 

выражения специфики газетно-публицистического стиля. 

5. На конкретных примерах (не менее тех) объясните, в чем заключаются языково-
стилистические изменения в современных СМИ. 

6. Приведите примеры (не менее трех) языковой игры и иронии в материалах СМИ. 

7. Как влияют СМИ на сознание людей в современном обществе? Объясните на 

конкретных примерах. Какие подходы к выделению подстилей публицистического 

стиля вы знаете? 

8.  Назовите основные жанры журнальной публицистики. В чем их особенности?  

9. Назовите жанры газетно-публицистического подстиля. В чем их особенности? 

10. Назовите малые комические жанры. В чем их особенности? 

11.  Назовите жанры политико-агитационного подстиля. В чем их особенности? 

9. На конкретных примерах материалов в СМИ (не менее трех) объясните, как 

проявляется процесс трансформации жанров в условиях медиаконвергенции. 

10. Назовите текстовые категории в публицистическом стиле. На конкретных 

примерах материалов СМИ объясните, в чем их особенности. 

11. Каковы особенности репрезентации текстовых категорий в публицистике? 

Объясните на конкретных примерах. 

12. Что такое диалогичность публицистической речи? Объясните на конкретных 

примерах. 

13. В чем выражается коммуникативная направленность публицистического стиля? 

Объясните на конкретных примерах. 

14. Расскажите о средствах выражения категории диалогичности в текстах 

публицистического стиля. 

15. Расскажите о функциях средств выражения диалогичности. 
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16.  Какие средства выражения чужой смысловой позиции вы знаете?  

17. Какие формы выражения диалогичности вы знаете?  

18. На конкретных примерах материалов в СМИ объясните, что такое образы автора и 

адресата как категории текстообразования публицистического текста. 

19.  Назовите лингвистические факторы текстообразования. 

20. Что такое языковая норма в публицистическом стиле? 

21. Что представляет собой заглавие публицистического текста? 

22. Назовите экстралингвистические факторы текстообразования. 

23. Какова роль пресуппозиции для интерпретации и понимания публицистического 

текста? 

24. Что такое индивидуальный стиль в публицистических текстах? Объясняете на 

конкретных примерах материалов СМИ. 

25. Назовите особенности текстовой нормы. 

26. Назовите виды текстовых норм. 

27. Расскажите о функционально-стилевом статусе рекламных текстов. 

28. Расскажите о функционально-стилевом статусе PR-текстов.  

29. На конкретных примерах объясните, что такое экстралингвистические 

особенности рекламных текстов. 

30. На конкретных примерах объясните, что такое экстралингвистические 

особенности PR-текстов. 

31.  На конкретных примерах объясните, что такое лингвистические особенности 

рекламных тестов. 

32. На конкретных примерах объясните, что такое лингвистические особенности PR-
текстов. 

33. Назовите жанры PR-текстов.  

34. Какие виды рекламы вы знаете? 

35. На конкретных примерах объясните, что такое понятие нормы в рекламном тексте. 

36. На конкретных примерах объясните, что такое языковая игра и прецедентность в 

рекламе. 

37. Дайте определение понятию «нативная реклама». 

38.  Назовите формы подачи нативной рекламы. 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): Найдите примеры (не менее 5) прецедентных текстов в газете. Проанализируйте 

особенности функционирования прецедентных текстов в газете. Охарактеризуйте источники, 

виды, функции прецедентных текстов. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 
2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469329  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00396-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469330  
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2. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451643. 

3. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447806. 
4. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456679. 
5. Енина, Л. В.  Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 75 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03679-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453751. 
6. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471630  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Медиапублицистика в современной 

журналистике» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Наименование направления 

подготовки Журналистика: «Управление современными медиапроектами». 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Медиапублицистика в современной журналистике» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

системе креативных технологий, которые используются при создание различных 

медиапродуктов, а также навыка использования технологий в зависимости от конкретных 

задач, стоящих перед исполнителем. 
Задачи дисциплины: 
1. Получение знаний о системе креативных технологий и креативного процесса в 

целом; 
2. освоение базового научного аппарата современной коммуникативистики, 

профессионального языка специалиста в сфере коммуникации; 
3. сформировать представление о творческом процессе, о его этапах, необходимых 

элементах; 
4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Технологии креатива и творчества» (Б.В.ДВ.01.02) реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Технологии креатива и творчества» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые аспекты 

медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных средств 

массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» и 

другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Технологии креатива и творчества» направлен на 

формирование у обучающихся следующей универсальных: УК-6; общепрофессиональных: 
ОПК-4 и профессиональных: ПК-6 компетенциях в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Катег

ория 

компе

тенци

й 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Самоорганиз

ация и 

саморазвити

е (в том 

числе 

здоровьесбе

режение) 

УК-6 

 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Знать: этический кодекс 

профессии  
УК-6.2 Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях   

УК-6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые решения 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ОПК-4. Интерпретирует  данные 

социологических исследований о 

потребностях общества и интересах 

отдельных аудиторных групп  

ОПК-4.2. Организует процесс изучения 

аудиторий и использует его результаты, 

выявленные данные о потребностях 

общества и целевых групп при 

подготовке текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) разработке 

/реализации иных коммуникационных 

продуктов 

Журналистс

кий текст и 

(или) 

продукт, 

передаваемы

й по 

различным 

каналам и 

адресованны

й разным 

аудиторным 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский текст 

и (или) продукт на 

международную 

тематику и 

проблематику 

ПК-6.1 Владеет основами теории 

международных отношений и мировой 

политики.  

ПК-6.2 Знает основные этапы 

становления современной системы 

международных отношений.  

ПК-6.3 Обладает базовыми знаниями 

по регионалистике.  
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группам 
ПК-6.4 Разбирается в особенностях 

систем средств массовой информации 

стран и регионов  

ПК-6.5 Осуществляет регулярный 

мониторинг международных тем и 

проблем информационной повестки 

дня.  

ПК-6.6. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) продукт 

любого уровня сложности с учетом 

требований конкретной редакции СМИ 

или другого медиа, в том числе и 

зарубежной. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2,3 семестрах, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 т
и

п
а
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Семестр 3  
Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

Раздел 1.  
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Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
   

 
 
 

    

Тема 1.3. 
Среда и ее влияние на 

процесс интерпретации 
       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

144 
     

 
 

Раздел 2.  
 

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 
Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2. 
    

     

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

Раздел 3.  
 

Тема 1.1.  
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  статей   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2.    
     

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1.1. Креативный процесс: понятие, этапы 

Цель: Познакомиться с основными этапами творческого процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие креатива и творчества. Сущность творчества. Творчество как процесс 

создание нового. Творчество в науке, творчество в искусстве. Предпосылки творчество. 

Условия для творчества. Что такое свобода творчество. Вдохновение. Творчество как работа: 

ремесло или нет. Создание коммуникативного и информационного продукта: творчество или 

ремесло. 
Подготовительный этап креатива. Бриф и техническое задание. Взаимодействие с 

клиентом. Получение обратной связи. Аналитическая работа как необходимый этап 

креативного процесса. 
 

Тема 1.2. Мозговой штурм и его вариации. Майндмепинг и способы записывания 

идей. 

Цель: Дать представление о мозговом штурме, его особенностях, вариациях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы создания креативного продукта. Типология методов. Метод мозгового 

штурма и его вариации. Метод шести шляп. Метод Уолта Диснея. 
Майнд меп как инструмент для креативной работы. Работа с ассоциациями. Техника 

записи идей. Программы в сети интернет для совместной работы в технике майндмепинга. 
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: творческое задание 
Тема – Реклама продукта с использованием техники майндмеп. 
Описание. 
Необходимо создать плакат, слоган, рекламный текст о продукте с использованием 

техники майндмеп. Студент готовит и показывает ментальную карту с ассоциациями 

первого, второго и третьего порядка. На основе ассоциаций 2 и 3 порядка он создает 

рекламный продукт.  
Необходимо подготовить карту по 2 словам, к каждой карте по две идеи плаката, 

слоганов, текстов. Студент самостоятельно выбирает два слова для задания из 

предложенного списка. При необходимости студент может сузить понятие (хлеб – белый 

хлеб). 
Слова: дом, сыр, стол, холодильник, окно, дверь, парикмахерская, вода, путешествие, 

машина, хлеб, самолет, кинотеатр. 
 
Примерными критериями оценки эссе являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
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 качество оформления задания. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе. 
Форма практического задания: творческое задание 
Тема – решение проблемы с использованием техники 6 шляп. 
Описание. 
Разложить решение проблемы на 6 элементов с использованием техники 6 шляп. 

Проблема общая для студентов – развитие практических навыков студентов во время 

обучения. Нужно самостоятельно определить несколько инструментов, которые могут 

помочь расширить компетенции студентов, проанализировать их с помощью 6 шляп. 
Объем – от 3500 знаков. 
 
Примерными критериями оценки эссе являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 

РАЗДЕЛ 2.  
 
Тема 2.1. Морфологические анализ и его вариации 
Цель: Получить навык работы с выбранными техниками.. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Метод морфологического анализа. Техники записи результатов. Перебор вариантов. 

Оценка эффективности метода. 
Дельфийский метод. Эксперты, опросы, циклы. Аналитическая работа с методом. 
 
 
Тема 2.2. Методы SCAMPER, ТРИЗ, 5W1H. Работа с ассоциациями. 
Цель: изучить выбранные техники и отработать их в полевых условиях 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Методы с перебором определенных характеристик – морфологический анализ, 

методы Киплинга, SCAMPER. 
Как работает. Как можно записывать. Что может быть результатом. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: творческое задание. 
Тема – Решение проблемы с использованием техники SCAMPER. 
Описание. 
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Студенту необходимо предложить не менее 4 решений проблемы с использованием 

техники SCAMPER. Проблема общая для студентов – кафе не может осуществлять больше 

свою деятельность из-за введенного карантина. Что может делать кафе еще, кроме 

организации он-лайн продажи своей продукции. 
 
Объем – от 3500 знаков. 
 

Примерными критериями оценки презентации являются: 
 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 грамотность речи, отсутствие ошибок; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
Форма практического задания: творческое задание. 

 
Тема – Продуктовое решение с использованием техники морфологического анализа. 
Описание. 
Необходимо придумать, предложить технологические продуктовые решения по одному 

из видов продуктов или услуг. Студент готовит таблицу с морфологическим анализом, на 

основе нее готовит предложение по продукту или услуге. 
Необходимо выбрать два слова из предложенных, разобрать из и подготовить по два 

решения по каждому выбранному слову. 
Слова: дом, сыр, стол, холодильник, окно, дверь, парикмахерская, вода, путешествие, 

машина, хлеб, самолет, кинотеатр. 
 
Примерными критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления эссе. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых, в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-6 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

— основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; — 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу; — 
находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Владеть: 
— навыками выявления 

Этап формирования 

умений 
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стимулов для 

саморазвития; — 
навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста. 

 
 

  
ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский текст 

и (или) продукт на 

международную 

тематику и 

проблематику 

ИПК-6.1 Владеет 

основами теории 

международных 

отношений и мировой 

политики.  

ИПК-6.2 Знает основные 

этапы становления 

современной системы 

международных 

отношений.  

ИПК-6.3 Обладает 

базовыми знаниями по 

регионалистике.  

ИПК-6.4 Разбирается в 

особенностях систем 

средств массовой 

информации стран и 

регионов  

Этап формирования 

умений 
 
 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
Этап формирования 

умений 
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ИПК-6.5 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

международных тем и 

проблем информационной 

повестки дня.  

ИПК-6.6. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа, в 

том числе и зарубежной. 

 
 
 
 
Этап формирования 

умений 
 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-6 
ПК-6 

 
 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 
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изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-6;  
ОПК-4;  
ПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4; 
ПК-6. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие креатива и творчества. Сущность творчества.  
2. Творчество как процесс создание нового.  
3. Творчество в науке, творчество в искусстве.  
4. Предпосылки творчество.  
5. Условия для творчества. Что такое свобода творчество. Вдохновение.  
6. Творчество как работа: ремесло или нет.  
7. Создание коммуникативного и информационного продукта: творчество или ремесло. 
8. Подготовительный этап креатива. Бриф и техническое задание.  
9. Взаимодействие с клиентом. Получение обратной связи.  
10. Аналитическая работа как необходимый этап креативного процесса. 
11. Методы создания креативного продукта.  
12. Типология методов.  
13. Метод мозгового штурма и его вариации.  
14. Метод шести шляп.  
15. Метод Уолта Диснея. 
16. Метод ментальных карт. 
17. Морфологический анализ. 
18. ТРИЗ. 
19. Scamper 
20. Фрирайтинг 
21. Метод Киплинга. 
22. Метод синектики. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Чернов, А. В.  Профессиональные творческие студии : учебное пособие для вузов / 
А. В. Чернов, М. В. Дворянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12548-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476138  

2. Дубина, И. Н.  Творческие решения в управлении и бизнесе : учебное пособие для 

вузов / И. Н. Дубина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08605-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471891  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Барышева, Т. А.  Психология творчества : учебник для вузов / Т. А. Барышева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13240-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449585. 

2. Душкина, М. Р.  Психология рекламы и связей с общественностью в маркетинге : 
учебник для вузов / М. Р. Душкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12786-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448312. 
3. Поляков, В. А.  Разработка и технологии производства рекламного продукта : учебник 

и практикум для вузов / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05261-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/468982  

4. Колышкина, Т. Б.  Проектирование и оценка рекламного образа : учебное пособие для 

вузов / Т. Б. Колышкина, Е. В. Маркова, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10041-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/429158. 

5. Коноваленко, В. А.  Реклама и связи с общественностью: введение в специальность : 
учебник / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14728-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/479369 

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного Используемый 

https://urait.ru/bcode/429158
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электронного 

ресурса 
ресурса для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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изданиях 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Технологии креатива и творчества» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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«Решение» 100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Технологии креатива и творчества» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Технологии креатива и творчества» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Технологии креатива и творчества» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Технологии креатива и творчества» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать представление обучающимся об особенностях 

функционирования СМИ в современном глобальном мире; раскрыть представление о СМИ 

как об инструменте формирования действительности и ее интерпретации. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов представлений о повестке дня, ее функциях и задачах.  
2. Дать представления о путях развития современного мира, о выстраивании 

международных отношений, о глобальных проблемах человечества, о приоритетах 

в развитии Российской Федерации. 
3. Изучить особенности формирования повестки дня в контексте современной 

трансформации медиасистемы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Повестка дня в современных медиа» (Б.В.ДВ.01.02) реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Повестка дня в современных медиа» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые аспекты 

медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных средств 

массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» и 

другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Повестка дня в современных медиа» направлен на 

формирование у обучающихся следующей универсальных: УК-6; общепрофессиональных: 
ОПК-4 и профессиональных: ПК-6 компетенциях в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика». 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

— основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности 

и требований рынка труда 

Уметь: 

расставлять приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; — 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу; — 
находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Владеть: 

— навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития; — навыками 

определения 

реалистических целей 

профессионального роста. 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и 

интересы аудитории 

в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 
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медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

аудиторий и использует его 

результаты, выявленные 

данные о потребностях 

общества и целевых групп 

при подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Журналистский текст и 

(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский 

текст и (или) 

продукт на 

международную 

тематику и 

проблематику 

ИПК-6.1 Владеет основами 

теории международных 

отношений и мировой 

политики.  

ИПК-6.2 Знает основные 

этапы становления 

современной системы 

международных 

отношений.  

ИПК-6.3 Обладает 

базовыми знаниями по 

регионалистике.  

ИПК-6.4 Разбирается в 

особенностях систем 

средств массовой 

информации стран и 

регионов  

ИПК-6.5 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

международных тем и 

проблем информационной 

повестки дня.  

ИПК-6.6. Готовит к 

публикации журналистский 

текст (или) продукт любого 

уровня сложности с учетом 

требований конкретной 

редакции СМИ или другого 

медиа, в том числе и 

зарубежной. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения 



 
8 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2,3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

 
 

Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Раздел 1. Повестка дня ее функции и задачи 
семестр 3 

Тема 1.1.  
Медийные функции 

информирования и 

интерпретации 
 

  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
Уровни и объекты 

интерпретации 
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Тема 1.3. 
Среда и ее влияние на 

процесс интерпретации 
       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

144 
     

 
 

Раздел 2. Глобальные вопросы повестки дня и проблемы их освещения в СМИ 
семестр 3 

Тема 1.1.  
Проблема гонки 

вооружений и сохранения 

мира на земле 
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 
Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2. 
Экологические проблемы    

     

Тема 1.3. 
Образование как 

глобальная проблема 

общества 

       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

Раздел 3. Повестка дня в контексте современной трансформации медиасистемы 
семестр 3 

Тема 1.1. Место новых 

медиа в формировании 

повестки дня   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  статей   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2. 
Место Твиттера в 

формировании 

политической повестки дня 

   
     

Тема 1.3. 
Роль блогосферы в 

формировании повестки 

дня 

       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. Повестка дня ее функции и задачи 
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Цель: раскрыть представление о СМИ как об инструменте формирования 

действительности и ее интерпретации. Сформировать у студентов представлений о повестке 

дня, ее функциях и задачах.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Медийные функции информирования и интерпретации; понятие информационного 

повода, повестки дня, виды информационных поводов; виды информации (заданная, 

вынужденная, нейтральная); модели интерпретации событий (интерпретационно-
когнитивная модель события, смысловая версия события, интерпретационное поле 

репрезентаций события, модель моноцентрического интерпретационного поля, модель 

полицентрического интерпретационного поля), механизм дискурсной интерпретации 

события; связь между медийной и политической системами; среда и ее влияние на процесс 

интерпретации, понятие «конфликтная среда». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается информационная функция СМИ? 

2. Что такое информационный повод? 

3. Какие виды информационных поводов вы знаете? 

4. Какие виды информации вы знаете? (Объясните на конкретных примерах). 

5. На конкретных примерах освещения различных событий в СМИ (не менее трех) 

расскажите о том, что такой медийная функция интерпретации.  

6. На конкретных примерах материалов в СМИ расскажите о различных моделях 

интерпретации событий. 

7. На конкретных примерах материалов в СМИ расскажите о механизме дискурсной 

интерпретации события. 

8. В чем заключается связь между медийной и политической системами?? 

9. Как влияет среда процесс интерпретации? (Объясните на конкретных примерах). 

10. Что такое «конфликтная среда»? (Объясните на конкретных примерах). 

 

Раздел 2. Глобальные вопросы повестки дня и проблемы их освещения в СМИ 

 
Цель: дать представления о путях развития современного мира, о выстраивании 

международных отношений, о глобальных проблемах человечества и проблемах их 

освещения в СМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема гонки вооружений и сохранения мира на земле, основные этапы гонки 

вооружений, термин «информационная война» и история его происхождения, новые формы 



 
12 

подачи контента как новые технологии ведения информационной войны; мультимедийные 

технологии в СМИ как новый инструмент ведения информационной войны; экологические 

проблемы современности, причин возникновения экологических проблем, понятия 

«экологическое сознание» и «экологическая коммуникация», медиатизация экологической 

политики, динамика публикаций, освещающих международные обязательства стран по 

защите атмосферы и климата; образование как глобальная проблема общества, 
актуальные проблемы образования (Болонский процесс в России, диверсификация 

образовательных форм и институтов, дисгармония образовательных технологий), 
медиаобразование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите глобальные проблемы современности, объясните почему их 

называют глобальными? 

2. Назовите основные этапы гонки вооружение? 

3. Дайте определение термину «информационная война», расскажите, когда и 

почему он возник. 

4. Расскажите о глобальных экологических проблемах и причинах их возникновения. 

5. Дайте определения понятиям «экологическое сознание» и «экологическая 

коммуникация». 

6. На конкретных примерах материалов СМИ разных стран (не менее трех) 

расскажите о медиатизации экологической политики. 

7. Расскажите об образовании как о глобальной проблеме общества. 

8. Перечислите актуальные проблемы образования, объясните, почему они являются 

актуальными. 

9. Что такое медиаобразование? 

10. На конкретных примерах материалов СМИ (не менее трех) расскажите, как 

освещается тема образования в СМИ. 

 

Раздел 3.  Повестка дня в контексте современной трансформации медиасистемы 
 
Цель: изучить особенности формирования повестки дня в контексте современной 

трансформации медиасистемы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место новых медиа в формировании повестки дня; место Твиттера в формировании 

политической повестки дня; роль блогосферы в формировании повестки дня (концепция 

создания массовой информационной повестки дня (agenda setting theory) и дополнительная 

или альтернативная массовой повестка дня, альтернативная повестка дня и потеря 

монополии СМИ на новости, блогеры-лидеры мнений, новые звезды YouTube, журналистика 

профессиональная и гражданская: основные отличия, депрофессионализация медиатекстов 

и процесса их создания  ) 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова роль новых медиа в формировании современной повестки дня? 

2. Какова роль Твиттера в формировании политической повестки дня? Расскажите на 

конкретных примерах (не менее трех). 

3. Какова роль блогосферы в формировании повестки дня? Расскажите на 

конкретных примерах (не менее трех). 

4. Объясните, в чем состоит отличие между массовой информационной повесткой 
дня (agenda setting theory) и дополнительной (альтернативной)? 

5. Что такое гражданская журналистика? 

6. Каких блогеров-лидеров мнений вы знаете, каким образом они формируют 

повестку дня? Расскажите на конкретных примерах (не менее трех). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., рассказывающую о медийных функциях информирования и 

интерпретации. Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых отчетов за 

последние два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). 

Подготовьте сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного текста 

прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный 

материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Помните, что закадровый текст должен содержать правильно 

оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список 

литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Найдите примеры (не менее 3) материалов в СМИ, иллюстрирующих различные 

модели (интерпретационно-когнитивная модель события, смысловая версия события, 

интерпретационное поле репрезентаций события, модель моноцентрического 

интерпретационного поля, модель полицентрического интерпретационного поля) 
интерпретации событий). Объясните, в чем состоит особенность каждой модели. Вы не 

должны повторять примеры, приводимые преподавателем во время лекций/практических 

занятий, а также пересказывать примеры, ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на 

различных интернет-ресурсах.  
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
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ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные теме освещения глобальных вопросов современности в 

СМИ. Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых отчетов за последние 

два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). Подготовьте 

сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного текста 

прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный 

материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Помните, что закадровый текст должен содержать правильно 

оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список 

литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Освещение 

глобальных вопросов современности в СМИ». (Вы должны согласовать с преподавателем 

вопрос о том, кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные теме трансформации повестки дня в контексте развития 

новых медиа. Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых отчетов за 

последние два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). 

Подготовьте сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного текста 

прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный 

материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы 

определить хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время 

выступления. В СДО должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), 

отраслевые отчеты (отчет) и текст вашего сообщения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Роль Твиттера 

в формировании повестки дня» (или «Роль новых медиа в формировании повестки дня») на 

http://hronomer.ru/
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примере опыта конкретного СМИ. (Вы должны согласовать с преподавателем вопрос о том, 

кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 

— основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки; — 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу; — 
находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 
— навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития; — 
навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста. 

 
 

  
ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский текст и 

(или) продукт на 

международную 

тематику и проблематику 

ИПК-6.1 Владеет 

основами теории 

международных 

отношений и мировой 

политики.  

ИПК-6.2 Знает основные 

этапы становления 

современной системы 

международных 

отношений.  

ИПК-6.3 Обладает 

базовыми знаниями по 

регионалистике.  

ИПК-6.4 Разбирается в 

особенностях систем 

средств массовой 

Этап формирования 

умений 
 
 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
 
Этап формирований 
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информации стран и 

регионов  

ИПК-6.5 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

международных тем и 

проблем информационной 

повестки дня.  

ИПК-6.6. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа, 

в том числе и зарубежной. 

знаний 
 
Этап формирования 

умений 
 
 
 
 
Этап формирования 

умений 
 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-6 
ПК-6 

 
 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 
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формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-6;  
ОПК-4;  
ПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4; 
ПК-6. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. В чем заключается информационная функция СМИ? 

2. Что такое информационный повод? 

3. Какие виды информационных поводов вы знаете? 

4. Какие виды информации вы знаете? (Объясните на конкретных примерах). 

5. На конкретных примерах освещения различных событий в СМИ (не менее трех) 

расскажите о том, что такой медийная функция интерпретации.  

6. На конкретных примерах материалов в СМИ расскажите о различных моделях 

интерпретации событий. 

7. На конкретных примерах материалов в СМИ расскажите о механизме дискурсной 

интерпретации события. 

8. В чем заключается связь между медийной и политической системами?? 

9. Как влияет среда процесс интерпретации? (Объясните на конкретных примерах). 

10. Что такое «конфликтная среда»? (Объясните на конкретных примерах). 

11. Дайте определение понятию «новость» в журналистике.  

12. Перечислите глобальные проблемы современности, объясните почему их 

называют глобальными? 

13. Назовите основные этапы гонки вооружение? 

14. Дайте определение термину «информационная война», расскажите, когда и 

почему он возник. 

15. Расскажите о глобальных экологических проблемах и причинах их возникновения. 

16. Дайте определения понятиям «экологическое сознание» и «экологическая 

коммуникация». 

17. На конкретных примерах материалов СМИ разных стран (не менее трех) 

расскажите о медиатизации экологической политики. 

18. Расскажите об образовании как о глобальной проблеме общества. 

19. Перечислите актуальные проблемы образования, объясните, почему они являются 

актуальными. 
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20. Что такое медиаобразование? 

21. На конкретных примерах материалов СМИ (не менее трех) расскажите, как 

освещается тема образования в СМИ. 

22. Какова роль новых медиа в формировании современной повестки дня? 

23. Какова роль Твиттера в формировании политической повестки дня? Расскажите на 

конкретных примерах (не менее трех). 

24. Какова роль блогосферы в формировании повестки дня? Расскажите на 

конкретных примерах (не менее трех). 

25. Объясните, в чем состоит отличие между массовой информационной повесткой 
дня (agenda setting theory) и дополнительной (альтернативной)? 

26. Что такое гражданская журналистика? 

27. Каких блогеров-лидеров мнений вы знаете, каким образом они формируют 

повестку дня? Расскажите на конкретных примерах (не менее трех). 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): Напишите аналитическое эссе на тему «В чем преимущества и недостатки 

гражданской журналистики по сравнению с профессиональной?» Вы должны 

проанализировать конкретные примеры, научные статьи различных ученых, чтобы сделать 

определенные выводы. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470558  
2. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-00396-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469330 

2. Чевозерова, Г. В.  Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / 
Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456139 . 

3. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450594. 

4. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. Алексеев, 
С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2945-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425880. 

5. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 
для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447806. 

6. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475753 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 
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ресурса адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Повестка дня в современных медиа» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

  

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 
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ресурса адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Повестка дня в современных медиа» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Повестка дня в современных медиа» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Повестка дня в современных медиа» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Повестка дня в современных медиа» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

современном профессиональном медиаобразовании, о медиаграмотности в целом с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по работе 

при проведении обучающих мероприятий для разных категорий слушателей. 
Задачи дисциплины: 
1. систематизация знаний об профессиональном медиаобразовании, о 

медиаграмотности; 
2. освоение базового научного аппарата медиаграмотности и медиаобразования; 
3. освещение основных педагогических инструментов медиаграмотности 

имедиаобразования в школе, университете; 
4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Медиаобразование и медиаграмотность» (Б.В.ДВ.01.03) реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые 

аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных 

средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» направлен 

на формирование у обучающихся следующей универсальных: УК-6; 
общепрофессиональных: ОПК-4 и профессиональных: ПК-6 компетенциях в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

— основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов деятельности 

и требований рынка труда 

Уметь: 

расставлять приоритеты 

профессиональной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; — 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу; — 
находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Владеть: 

— навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития; — навыками 

определения 

реалистических целей 
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профессионального роста. 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и 

интересы аудитории 

в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует его 

результаты, выявленные 

данные о потребностях 

общества и целевых групп 

при подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Журналистский текст и 

(или) продукт, 

передаваемый по 

различным каналам и 

адресованный разным 

аудиторным группам 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский 

текст и (или) 

продукт на 

международную 

тематику и 

проблематику 

ИПК-6.1 Владеет основами 

теории международных 

отношений и мировой 

политики.  

ИПК-6.2 Знает основные 

этапы становления 

современной системы 

международных 

отношений.  

ИПК-6.3 Обладает 

базовыми знаниями по 

регионалистике.  

ИПК-6.4 Разбирается в 

особенностях систем 

средств массовой 

информации стран и 

регионов  

ИПК-6.5 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

международных тем и 

проблем информационной 

повестки дня.  

ИПК-6.6. Готовит к 

публикации журналистский 
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текст (или) продукт любого 

уровня сложности с учетом 

требований конкретной 

редакции СМИ или другого 

медиа, в том числе и 

зарубежной. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 2,3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

 
 

Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 
за

д
ан

и
я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Раздел 1.  
 

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  
статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
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Тема 1.3. 
Среда и ее влияние на 

процесс интерпретации 
       

Раздел 2.  
 

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  
статей   

2 
Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2. 
    

     

Раздел 3.  
 

Тема 1.1.  
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  
статей   

2 
Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2.    
     

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. Роль медиа и медиаобразования в мире. 

Цель: Дать представление о ключевых процессах в сфере медиаобразования 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное общество и средства массовой коммуникации. Сравнение различных 

вариантов формулировок понятий «медиаобразование», «медиаграмотность», 

«медиапедагогика». Терминология медиаобразования: медиа, медиакультура, 

медиаграмотность, аудиовизуальное мышление, медиатекст, критическое мышление, 

медиаязык, и др. Предмет медиаобразования. Цели и содержание медиаобразования. 

Основные этапы развития медиаобразования в мире: становление медиаобразования (в 

первой половине ХХ в.); этап доминирования кинообразования и аудиовизуальной 

грамотности (в 60-х – 70-х гг. ХХ в.); этап медиаобразования на материале всех видов медиа 

(с 80-х гг. ХХ в.). 
Понятие коммуникации. Функции коммуникации. Модель коммуникации Г.Лассуэла: 

коммуникатор – сообщение – канал – адресат – эффект. Медиа (средства массовой 

коммуникации) - комплексное средство освоения человеком окружающего мира в его 

социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. 

Виды и жанры медиа. Г.Лассуэл и М.Маклюэн – основоположники теории медиа. Медиа как 

один из ведущих факторов социализации человека (мега-макро-мезомикрофакторы 
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социализации с помощью медиа). Функции масс-медиа (информационная, воспитательная, 

образовательная, социальноуправленческая, рекреативная, релаксационная, компенсаторная, 

эстетическая и др.).  
Классификационные параметры медиатехнологий (по категории объектов, по уровню 

применения и усвоения опыта, по философской основе, по базовому фактору развития, по 

ориентации на сферы развития личности, по характеру содержания и структуры, по виду 

социально-педагогической деятельности, по типу управления социально-воспитательным 

процессом, по организационным формам, по методам и средствам, по направлению 

модернизации и т.д.). Социально-педагогическая классификация медиа: по типу основного 

средства (печать, радио, кино, телевидение, видео, компьютерные сети и др.), по каналу 

восприятия (аудио, видео, аудиовизуальные, знаковые – текстовые, графические), по месту 

использования (индивидуальные, групповые, массовые, домашние, рабочие, транспортные и 

др.), по содержанию информации, направлению социализации (идеологические, 

политические, нравственно-воспитательные, познавательно-обучающие, эстетические, 

экологические, экономические), по функциям и целям использования (получение 

информации, образование, общение, решение проблем, развлечение, социальное 

управление), по результату воздействия на личность (развитие кругозора, самопознание, 

самовоспитание, самообучение, самоутверждение, самоопределение, регуляция состояния, 

социализация). Целевые ориентации (с позиций социальной политики, системы образования, 

медиаагентств и заказчиков медиатекстов).  
Варианты негативного влияния медиатекстов на аудиторию. Понятие медиаэкологии. 

Медиасубъекты (коммуникаторы) и их градация по профессиональному признаку 

(руководящее звено медиаагентств, творческие работники медиасферы, технический 

персонал) и по группам интересов (политические структуры, собственники и сотрудники 

медиаагентств, рекламодатели, медиапедагоги, медиакритики). Масс-медиа как 

«параллельная школа». Возможности социального контроля над медиа.  
Феномен медиакритики. Основные функции медиакритики 

(информационнокоммуникативная, познавательная, коррекционная, 

социальноорганизаторская, просветительская, коммерческая). Понятие о значениях и 

смыслах медиатекстов. Проблема дезинформации и манипуляции массовым сознанием.  
Понятие о правовых основах медиа. Потенциал медиаобразования в плане развития 

человеческой личности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критического 

мышления, мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, умений художественного 

анализа и пр.), активизации знаний, полученных в процессе изучения традиционных 

дисциплин гуманитарного цикла. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему – Плюсы и минусы медиатехнологий.  
Студенту необходимо подготовить презентацию о ключевых медиатехнологиях 

описать их плюсы и минусы. 
 

Общий объем презентации составляет не менее 17 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
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 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – Как медиа влияют на мою жизнь 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы. В задании 

студент как именно медиа влияют на жизнь современного человека. При этом студент может 

опираться на жизнь своей семьи, одноклассников, друзей, коллег. Важно постараться найти 

«следы» воздействия медиа на жизнь. 
Общий объем составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Модели медиаобразования 
Цель: Дать представление о моделях медиаобразования. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Примерные модели медиаобразования: образовательно-информационные (изучение 

теории и истории, языка медиакультуры и т.д.); воспитательно-этические (рассмотрение 

моральных, философских проблем на материале медиа; к примеру, проблем расизма, 

дискриминации, толерантности, политкорректности, глобализации и т.д.); практико-
утилитарные (изучение различных медиа с целью последующих фото/видеосъемок, создания 

интернетных сайтов и т.д.); эстетические (ориентированные прежде всего на развитие 

художественного вкуса и анализ лучших произведений медиакультуры); развивающего 

обучения (культурологические, социокультурные, развития «критической автономии»: 

развитие творческой личности в плане коммуникативности, восприятия, воображения, 

зрительной памяти, интерпретации, анализа, самостоятельного, критического мышления, к 

примеру, по отношению к негативным явлениям в сфере медиа и т.д.); протекционистские 

(«инъекционные», защищающие от вредных влияний медиакультуры); идеологические 

(изучение идеологических, политических проблем на материале медиа) и др. 
Виды и формы медиаобразования. Программы медиаобразования школьников и 

студентов. Лектории, утренники и вечера, посвященные медиакультуре. Фотовыставки и 

стенгазеты. Факультативы и кружки по медиакультуре. Дискуссионные медиаклубы. 

Любительские медиастудии. Репродуктивные, эвристические, игровые, проблемные 

медиаобразовательные занятия. Развитие полноценного восприятия учащихся на материале 
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медиакультуры (модель, методические приемы и т.д.), критерии развития аудитории в 

области медиакультуры. Модульность медиаобразовательных технологий.  
Интегрированное медиаобразование в системе обязательных дисциплин: 

использование медиа в процессе преподавания литературы, музыки, изобразительного 

искусства, истории, географии, биологии и других предметов. Технология проведения 

школьного факультатива по основам медиакультуры. Общая модель (констатация уровней 

медиавосприятия; развитие умений критического анализа медиатекстов; формирование 

творческих умений на материале произведений медиакультуры), программа и методические 

принципы ведения факультатива по основам медиакультуры.  
Формы медиаобразования (лекции, беседы, письменные работы - рецензия, 

сочинение; творческие работы - написание репортажа, статьи, интервью, минисценария, 

«экранизации», рассказа от имени героя фильма, телепередачи; раскадровка, составление 

коллажей, афиш, киновидеосъемка и т.д.; эвристические, игровые занятия - викторины, 

конкурсы и т.д.; диспуты, конференции по различным темам, связанным с медиакультурой; 

экскурсии, встречи с деятелями медиакультуры и т.д.). Использование полученных 

медиаобразовательных знаний и умений в процессе педагогической практики студентов в 

школах, гимназиях, лицеях, учреждениях дополнительного образования (центрах 

эстетического воспитания, клубах по месту жительства), интернатах, детских домах, летних 

оздоровительных центрах: основные методические принципы и формы работы. Проведение 

текущих и зачетных занятий со школьниками (факультативы, кружки, тематические 

утренники и вечера, викторины, игры и т.д.). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему – Формы медиаобразования.  
Студенту необходимо подготовить презентацию с предложением для возможного 

клиента занятий по медиаграмотности. Аудиторию и клиента студент определяет 

самостоятельно. 
 

Общий объем презентации составляет не менее 15 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – сравнительные анализ форм медиаобрзования. 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы. Необходимо 

провести анализ нескольких образовательных проектов. Редакции СМИ, университеты, 

школы часто предлагают курсы по различным аспектам медиа. Необходимо сравнить 

продукты из одной ниши. 
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Общий объем составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РАЗДЕЛ 3. Теории медиа и медиаобразования 
Цель: Дать представление о ключевых те. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
«Инъекционная» теория медиа и ее базовые положения (сильное и прямое 

воздействие медиа, понимание любого медиатекста как эффективного стимула.  
Теория «потребления и удовлетворения» как теория ограниченного влияния медиа 

(базовые положения: медиа не формируют человеческое мировоззрение; медиа – только одна 

из частей человеческих потребностей, составляющая интеллектуального развития; аудитория 

активно отбирает для себя те медиатексты, которые удовлетворяют ее запросам и т.д.).  
Идеологическая (марксистская) теория медиа и ее базовые положения Сходство 

марксистской теории медиа с тоталитарными теориями медиа в целом. Ведущие 

представители идеологической теории медиа – А.Грамши, В.Баскаков и др.  
Семиотическая теория медиа. Понятие о семиотике как науке о знаковых системах. 

Понятие знака. Семиотическая теория медиа («Медиа как система символов») и ее базовые 

положения Ведущие представители семиотической теории медиа – Р.Барт, К.Метц, У.Эко, 

Ю.Лотман, М.Ямпольский и др.  
Культурологическая теория медиа и ее базовые положения Близость данной теории к 

теории «диалога культур» М.М.Бахтина и В.С.Библера.  
 «Инъекционная» («защитная», «протекционистская», «прививочная») теория 

медиаобразования. Ключевые цели «инъекционной» теории медиаобразования 

(предохранение от вредных воздействий медиа, противопоставление «вечных культурных 

ценностей» негативному воздействию медиа, обучение пониманию различий между 

реальностью и медиатекстом; смягчение эффекта чрезмерного увлечения медиа - в основном 

по отношению к детской и молодежной аудитории и т.д.). Педагогическая стратегия: 

вскрытие негативного влияния медиа (к примеру, телевидения) на конкретных примерах, 

доступных для понимания конкретной аудитории.  
Теория медиаобразования как источника удовлетворения потребностей аудитории и 

ее теоретическая база (теория «потребления и удовлетворения» в области медиа). Ее 

направленность на помощь аудитории извлечь из медиа максимум пользы в соответствии со 

своими потребностями  
Теория медиаобразования как формирования «критического мышления» Теория 

медиаобразования как формирования «критического мышления» и его теоретическая база 

(синтез «защитной», «семиотической» и «идеологической» теорий; последняя адаптируется в 

смягченном, лишенном откровенно «классового» и «марксистского» подхода виде). Тип 

отношений медиа и аудитории: медиа – «четвертая власть», которая распространяет модели 
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поведения и социальные ценности среди разнородной массы индивидуумов. Главная цель 

медиаобразования: защитить учащихся от манипулятивного воздействия медиа, научить 

ориентироваться в информационном потоке современного демократического общества.  
Основное содержание медиаобразования: влияние медиа с помощью так называемых 

«кодов» (условностей-символов). Педагогическая стратегия: анализ влияния медиатекстов на 

индивида и общество, развитие «критического мышления» аудитории по отношению к 

медиаинформации. Л.Мастерман как ведущий сторонник теории медиаобразования как 

развития критического мышления.  
Социокультурная теория медиаобразования и ее теоретические база: 

культурологическая (необходимость образования как результат развития медиакультуры) и 

социологическая (как результат осознания в педагогике значимости социальной роли медиа). 

Основные положения социокультурной теории медиаобразования: 1)развитие медиа 

закономерно приводит к необходимости возникновения специального профессионального 

образования в каждой новой сфере, связанной с появлением новых СМК; 2)учитывая 

массовость медиааудитории, у профессионалов, в первую очередь, преподавателей 

специальных медиадисциплин, возникает потребность обучать более широкие слои 

населения языку медиа; 3)эта тенденция усиливается в связи с тем, что общество осознает 

всё более сильное влияние медиа на свою жизнь, что порождает осмысление социальной 

роли медиа и, как следствие, убеждает медиапедагогов в дальнейшем развитии 

медиаобразовательного процесса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему – подробный анализ теории. 
Студенту необходимо подготовить презентацию с подробным анализом теории по 

собственному выбору. 
 

Общий объем презентации составляет не менее 17 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – «возможности» теорий медиа и медиаобразования. 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы. Студенту 

необходимо подготовить аналитику по теории,  провести SWOT-анализ, собрать плюсы и 

минусы. 
Общий объем составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 
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 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 
Оформление работ, выполняемых, в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 

— основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

Этап формирования 

умений 
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деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки; — 
планировать 

самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач; 

— подвергать 

критическому анализу 

проделанную работу; — 
находить и творчески 

использовать имеющийся 

опыт в соответствии с 

задачами саморазвития; 

Владеть: 
— навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития; — 
навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста. 

 
 

  
ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ПК-6 Способен создавать 

журналистский текст и 

(или) продукт на 

международную 

тематику и проблематику 

ИПК-6.1 Владеет 

основами теории 

международных 

отношений и мировой 

политики.  

Этап формирования 

умений 
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ИПК-6.2 Знает основные 

этапы становления 

современной системы 

международных 

отношений.  

ИПК-6.3 Обладает 

базовыми знаниями по 

регионалистике.  

ИПК-6.4 Разбирается в 

особенностях систем 

средств массовой 

информации стран и 

регионов  

ИПК-6.5 Осуществляет 

регулярный мониторинг 

международных тем и 

проблем информационной 

повестки дня.  

ИПК-6.6. Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт любого 

уровня сложности с 

учетом требований 

конкретной редакции 

СМИ или другого медиа, 

в том числе и зарубежной. 

 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
 
 
 
Этап формирований 

знаний 
 
Этап формирования 

умений 
 
 
 
 
Этап формирования 

умений 
 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-6 
ПК-6 

 
 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
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( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-6;  
ОПК-4;  
ПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

ОПК-4; 
ПК-6. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 
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навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Современное общество и средства массовой коммуникации. Сравнение 

различных вариантов формулировок понятий «медиаобразование», 

«медиаграмотность», «медиапедагогика».  
2. Терминология медиаобразования: медиа, медиакультура, медиаграмотность, 

аудиовизуальное мышление, медиатекст, критическое мышление, медиаязык, и 

др.  
3. Предмет медиаобразования. Цели и содержание медиаобразования.  
4. Основные этапы развития медиаобразования в мире: становление 

медиаобразования (в первой половине ХХ в.); этап доминирования 

кинообразования и аудиовизуальной грамотности (в 60-х – 70-х гг. ХХ в.); этап 

медиаобразования на материале всех видов медиа (с 80-х гг. ХХ в.). 
5. Понятие коммуникации. Функции коммуникации.  
6. Модель коммуникации Г.Лассуэла: коммуникатор – сообщение – канал – 

адресат – эффект.  
7. Медиа (средства массовой коммуникации) - комплексное средство освоения 

человеком окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, 

художественных, интеллектуальных аспектах.  
8. Виды и жанры медиа.  
9. Функции масс-медиа (информационная, воспитательная, образовательная, 

социальноуправленческая, рекреативная, релаксационная, компенсаторная, 

эстетическая и др.).  
10. Классификационные параметры медиатехнологий. 
11.  Социально-педагогическая классификация медиа.  
12. Варианты негативного влияния медиатекстов на аудиторию.  
13. Понятие медиаэкологии.  
14. Медиасубъекты (коммуникаторы) и их градация по профессиональному 

признаку (руководящее звено медиаагентств, творческие работники 

медиасферы, технический персонал) и по группам интересов (политические 

структуры, собственники и сотрудники медиаагентств, рекламодатели, 

медиапедагоги, медиакритики).  
15. Масс-медиа как «параллельная школа». Возможности социального контроля 
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над медиа.  
16. Феномен медиакритики. Основные функции медиакритики.  
17. Понятие о правовых основах медиа.  
18. Потенциал медиаобразования в плане развития человеческой личности. 
19. «Инъекционная» теория медиа и ее базовые положения (сильное и прямое 

воздействие медиа, понимание любого медиатекста как эффективного стимула.  
20. Теория «потребления и удовлетворения» как теория ограниченного влияния 

медиа.  
21. Идеологическая (марксистская) теория медиа и ее базовые положения 
22. Семиотическая теория медиа.  
23. Культурологическая теория медиа и ее базовые положения.  
24.  «Инъекционная» («защитная», «протекционистская», «прививочная») теория 

медиаобразования.  
25. Теория медиаобразования как источника удовлетворения потребностей 

аудитории и ее теоретическая база  
26. Теория медиаобразования как формирования «критического мышления»  
27. Тип отношений медиа и аудитории: медиа – «четвертая власть»  
28. Основное содержание медиаобразования.  
29. Социокультурная теория медиаобразования и ее теоретические база 
30. Виды и формы медиаобразования.  
31. Программы медиаобразования школьников и студентов. Лектории, утренники 

и вечера, посвященные медиакультуре. Фотовыставки и стенгазеты.  
32. Факультативы и кружки по медиакультуре.  
33. Дискуссионные медиаклубы. Любительские медиастудии.  
34. Интегрированное медиаобразование в системе обязательных дисциплин: 

использование медиа в процессе преподавания литературы, музыки, 

изобразительного искусства, истории, географии, биологии и других 

предметов.  
35. Технология проведения школьного факультатива по основам медиакультуры.  
36. Общая модель (констатация уровней медиавосприятия; развитие умений 

критического анализа медиатекстов; формирование творческих умений на 

материале произведений медиакультуры), программа и методические 

принципы ведения факультатива по основам медиакультуры.  
37. Формы медиаобразования (лекции, беседы, письменные работы - рецензия, 

сочинение; творческие работы - написание репортажа, статьи, интервью, 

минисценария, «экранизации», рассказа от имени героя фильма, телепередачи; 

раскадровка, составление коллажей, афиш, киновидеосъемка и т.д.; 

эвристические, игровые занятия - викторины, конкурсы и т.д.; диспуты, 

конференции по различным темам, связанным с медиакультурой; экскурсии, 

встречи с деятелями медиакультуры и т.д.). 
38.  Использование полученных медиаобразовательных знаний и умений в 

процессе педагогической практики студентов в школах, гимназиях, лицеях, 

учреждениях дополнительного образования. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470506  

2. Мясникова, М. А.  Практика профессионального медиаобразования : учебное 

пособие / М. А. Мясникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9861-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472143 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451642. 
2. Ульбашев, А. Х.  Правовые основы журналистики. Общий курс медиарегулирования : 

учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10581-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456561. 

3. Ефанов, А. А.  Социология медиакультуры и медиаобразования : учебное пособие для 

вузов / А. А. Ефанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12432-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447477. 
4. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469329  

5. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447806. 
6. Таратухина, Ю. В.  Педагогика высшей школы в современном мире : учебник и 

практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477151  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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гуманитарным наукам. 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Медиаобразование и медиаграмотность» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать представление студентам о системе взглядов и подходов, 

выработанных журналистской теорией и практикой в отношении информационного повода, 

создания новостного текста; выработать навыки создания новостных информационных 

материалов; сформировать у студентов представление о профессиональном подходе к работе 

с источниками информации и с верификацией данных. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов представления о современных новостных жанрах. 
2. Дать представление об основах составления информационных материалов. 
3. Получение знаний и навыков работы с информационными источниками. 
4. Получение представления о методах верификации информации. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Новостная журналистика и фактчекинг» (Б1.В.ДВ.02.01) реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые 

аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных 

средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» направлен 

на формирование у обучающихся следующих универсальных: УК-5, 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 и профессиональных: ПК-2 
компетенций: в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
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высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологическибезопасной 

среды в профессиональной 

деятельности; 
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— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного 

языков, особенностей 

иных знаковых 

систем 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) 15 языков 

и особенностей иных 

знаковых систем 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинноследственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Культура ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 
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процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке и реализации 

иных 16 

коммуникационных 

продуктов 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Технологии ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства 

и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного обеспечения 

и 18 коммуникационные 

технологии расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 
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 ПК-2 Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их на 

практике.  

ИПК-2.2. Проводит анализ 

ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5,6 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   

 



 
10 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

   
   

   
В

се
г
о
 Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о

в
к

а
 

 
 

Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1. Новость и инфоповод 
семестр  

Тема 1.1.  
Новостные жанры 

журналистики 
 

 

  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Подготовка 
новостных 

материалов   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью  

Тема 1.2. 
Структура 

информационного 

сообщения. Лид и 

заголовочный комплекс 

информационного 

материала 

  
 
 
 

    

Тема 1.3. 
Методы сбора информации 

в новостной журналистике 
       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

144 
     

 
 

Раздел 2. Фактчекинг: понятие, функции, правила 
семестр  

Тема 1.1.  
Концепция фактчекинга. 

Факт, фактоид и фейк   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
Классификация ошибок; 

правила фактчекинга 
   

     

Тема 1.3. 
Современные способы 

проверки информации 
       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

Раздел 3. Инструменты фактчекинга 
семестр  
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Тема 1.1. Проблема 

верификации видео и 

общие трудности 

фактчекинга 
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  статей   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2. 
Работа с источниками в 

социальных сетях и 

верификация фотографий 
 

   
     

Тема 1.3. 
Работа с метаданными        

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. Новость и инфоповод 

Цель: рассмотреть подходы, выработанные журналистской теорией и практикой в 

отношении информационного повода, создания новостного текста; развить у студентов 

навыки написания новостных материалов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие новости; виды инфоповодов, процесс работы с информационным поводом; 
структура информационного сообщения, лид и заголовочной комплекс, виды и  типы 
заголовков; новостные жанры (новость, «мягкая новость», «жесткая новость», заметка, 

комментарий) методы сбора информации (интервьюирование как метод сбора 

информации; скрытое наблюдение, метод смены профессии, репортаж как метод сбора 

информации, работа с документами, работа с пресс-релизами, работа на пресс-
конференции); принципы сбора информации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «новость» в журналистике.  

2. Что такое информационный повод, какие виды инфоповодов вы знаете? 

3. Какова структура информационного сообщения? 

4. Что такое лид, какие виды лидов вы знаете (приведите конкретные примеры из 

СМИ)? 

5. Какие типы заголовков вы знаете (приведите конкретные примеры из СМИ)? 

6. Какие новостные жанры вам известны? 
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7. Что такое «мягкая» и «жестка» новость? 

8. Какие методы сбора информации вы знаете? 

9. Расскажите о принципах сбора информации. 

 

Раздел 2. Фактчекинг: понятие, функции, правила 

Цель: дать представление о профессиональном подходе к работе с источниками 

информации и с верификацией данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Концепция фактчекинга; факт, фактоид и фейк; классификация ошибок 

(несознательные, технические, опечатки, злономеренные); классификация фактических 

ошибок в СМИ (герои, организации, события, факты, документы); общие правила 

фактчекинга: анализ источника, правило даблчекинга; типовые объекты прорверки 
(объективные данные события: географические названия, точное время и т.д., 

количественные характеристики и параметры события, в т.ч. статистические факты, 

качественные обстоятельств события: погодные условия, природные явления, окружающая 

среда, среда проживания, персональные данные участников: ФИО, даты рождения, имена 

собственные, проверка субъективных оценок, заявлений - цитат, суждений, отношений 

между объектами); современные способы проверки информации (факты: карты, атласы, 

энциклопедии, справочники, профильные сайты, исследования, сообщения СМИ, соцсети; 

события: официальные сайты, сообщения СМИ, соцсети; герои: официальные веб-сайты, 

личные страницы в соцсетях; организации: официальные веб-сайты, базы данных; 

документы: справочно-правовые системы (например, «Гарант», «Консультант Плюс»), 

официальные сайты органов власти и управления); 5 правил фактчекинга (ищите 

первоисточник, спросите противоположную сторону, учитесь распознавать фейки, 

боритесь с искушением стать автором сенсации, используйте социальные сети 

осторожно). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое фактчекинг, для чего он нужен? 

2. Объясните, что такое фактоид, приведите пример фактоида? 

3. Какие виды фактологических ошибок вы знаете? Приведите примеры таких 

ошибок в СМИ. 

4. Назовите общие правила фактчекинга. 

5. Какие современные способы проверки информации вы знаете? 

 

Раздел 3.  Инструменты фактчекинга 

Цель: рассмотреть современные инструменты фактчекинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Проверка интернет-источников (надежность сайтов, проверка информации в 

разделе «О нас», корректность доменных имен сайтов, дизайн сайта, его язык и 

стилистика, виральность новости, подлинные страницы в соцсетях); наличие официального 

подтверждения подлинности страницы; анализ активности профиля пользователя 

(количество друзей и подписчиков; даты создания первого и последнего постов, активность 

друзей, наличие дискуссий и реальных комментариев, заполнение личной информации 

(например, место учебы), фотоконтент: достоверность фотографии профиля; анализ 

активности страницы компании (количество подписчиков, количество и частота 

публикаций, соотношение количества подписчиков к лайкам и просмотрам, даты создания 

первого и последнего постов, заполнение информации о компании (контакты, описание и 

пр.), наличие информации об администраторе группы (контакты),наличие дискуссий и 

реальных комментариев ; проверка ссылки на группу через кнопку на сайте; верификация 

фотографии (первичный визуальный анализ, сравнительный анализ, электронные 

инструменты проверки, электронная проверка метаданных). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что нужно знать при проверке информации, полученной из интернет-источников? 

2. Как проверить подлинность страницы сайта? 

3. Что включает в себя анализ активности страницы компании?  

4. Как верифицировать фотографии? 

5. Что такое электронная проверка метаданных? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Найдите информационный повод, напишите 1-3 новости и предложите к публикации 

в СМИ. Тематику новости, вид и тип СМИ, в котором она будет опубликована, выбирает 

учащийся.   
На практическом занятии Вы должны будете продемонстрировать 

опубликованную(ые) новость(и) и подробно рассказать о том, как Вы вбирали инфоповод(ы), 
почему посчитали их интересными и актуальными, с какими сложностями Вы столкнулись 

при написании новости, работе с заголовочным комплексом. Вы также должны рассказать о 
том, какие сложности у Вас возникли при написании новости(ей); как быстро удалось 

договориться с редакцией(ями) о публикации; насколько изменился Ваш материал после 

публикации (изменились стилистика, заголовок и др.), согласны ли Вы правками редакции 

(обоснуйте свой ответ). 
В СДО Вы должны выставить текст (текст не менее 5000 знаков с пробелами), 

содержащий подробные ответы на поставленные вопросы и ссылку на опубликованную(ые) 

новость(и). Вы также должны наглядно показать (используя режим правки в MS Word), как 

изменился(ись) материал(ы) после правок редакции (если таковые были). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему 

«Трансформация новостных жанров журналистики в эпоху развития интернет-СМИ». (Вы 

должны согласовать с преподавателем вопрос о том, кто будет выступать в роле 

интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
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Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 
семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные теме верификации данных. Вы также можете взять 

информацию из зарубежных отраслевых отчетов за последние два года. Сделайте 

реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). Подготовьте сообщение на 5-7 
минут в рамках которого изложение суть основного текста прочитанной(ых) вами работы 

(работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный материал(ы) для доклада, чем он(и) 

вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в реферируемой вами работе(ах) понятия, 

которые, на ваш взгляд, должны быть включены в современные словари журналистских 

терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать текст своего выступления. Помните, 

что закадровый текст должен содержать правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 

7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите примеры (не менее 3) разного рода ошибок в новостных текстах. Объясните, 

в чем состоит ошибка. Вы не должны повторять примеры, приводимые преподавателем во 

время лекций/практических занятий, а также пересказывать примеры, ранее описанные в 

учебных пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах.  
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные проблеме верификации информации интернет-источника 

или проблеме верификации фото-/видеоматериалов в интернете. Вы также можете взять 

информацию из зарубежных отраслевых отчетов за последние два года. Сделайте 

реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). Подготовьте сообщение на 5-7 
минут в рамках которого изложение суть основного текста прочитанной(ых) вами работы 

(работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный материал(ы) для доклада, чем он(и) 

вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в реферируемой вами работе(ах) понятия, 

которые, на ваш взгляд, должны быть включены в современные словари журналистских 

терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать текст своего выступления. Вы 

можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж 

закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО должны быть 

http://hronomer.ru/
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выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты (отчет) и текст 

вашего сообщения). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Проблемы 

верификации интернет-источников» на примере опыта конкретного СМИ. (Вы должны 

согласовать с преподавателем вопрос о том, кто будет выступать в роле интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

Этап формирования 

умений 
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— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологически 

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

 
 

  

ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 
 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

Этап формирования 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 
 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

 
 

ОПК-3 
 

Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) разработке и 

реализации иных 

коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

Этап формирования 

умений 
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его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно 

коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 

Этап формирования 

умений 

ПК-2 Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их 

на практике.  

ИПК-2.2. Проводит 

анализ ситуации и 

разрабатывает проекты и 

кампании в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Этап формирования 

умений 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-5 
ОПК-1 
ОПК-3 

 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Дайте определение понятию «новость» в журналистике.  

2. Что такое информационный повод, какие виды инфоповодов вы знаете? 

3. Какова структура информационного сообщения? 

4. Что такое лид, какие виды лидов вы знаете (приведите конкретные примеры из 

СМИ)? 
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5. Какие типы заголовков вы знаете (приведите конкретные примеры из СМИ)? 

6. Какие новостные жанры вам известны? 

7. Что такое «мягкая» и «жестка» новость? 

8. Какие методы сбора информации вы знаете? 

9. Расскажите о принципах сбора информации. 

10. Что такое фактчекинг, для чего он нужен? 

11. Объясните, что такое фактоид, приведите пример фактоида? 

12. Какие виды фактологических ошибок вы знаете? Приведите примеры таких 

ошибок в СМИ. 

13. Назовите общие правила фактчекинга. 

14. Какие современные способы проверки информации вы знаете? 

15. Что нужно знать при проверке информации, полученной из интернет-источников? 

16. Как проверить подлинность страницы сайта? 

17. Что включает в себя анализ активности страницы компании?  

18. Как верифицировать фотографии? 

19. Что такое электронная проверка метаданных? 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Найдите недостоверную группу в сети ВКонтакте. Приведите 6 доказательств, 

свидетельствующих о том, информация, которая там представлена, является недостоверной.  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470558  
2. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627. 
4. Чевозерова, Г. В.  Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475142  

5. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469329  

6. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. Алексеев, 

С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2945-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425880. 
7. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456679. 
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8. Щеглов, А. Ю.  Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
04732-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449285. 

9. Касьянов, В. В.  Социология Интернета : учебник для вузов / В. В. Касьянов, В. Н. 

Нечипуренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04944-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453914. 
 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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гуманитарным наукам. 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
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100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Наименование направления 

подготовки Журналистика: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Новостная журналистика и фактчекинг» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать представление студентам о жанрах репортажа и очерка, их 

типологических особенностях. 

Задачи дисциплины: 
1. научить студентов готовить материалы в жанре репортажа и очерка;  
2. познакомить студентов с работами выдающихся журналистов, работающих в этих 

жанрах. 
3. Рассказать о трансформации жанра репортажа и очерка в условиях развития 

медиаконвергенции. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований 

медиасферы»; «Правовые аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История 

российских и зарубежных средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: 

тенденции развития коммуникаций» и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» 
направлен на формирование у обучающихся следующих универсальных: УК-5, 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 и профессиональных: ПК-2 
компетенций: в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика». 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен 
культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологическибезопасной 

среды в профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 
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взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного 

языков, особенностей 

иных знаковых 

систем 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) 15 языков 

и особенностей иных 

знаковых систем 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинноследственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Культура ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 
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медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке и реализации 

иных 16 

коммуникационных 

продуктов 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Технологии ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства 

и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного обеспечения 

и 18 коммуникационные 

технологии расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 
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 ПК-2 Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их на 

практике.  

ИПК-2.2. Проводит анализ 

ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5,6 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

5 6   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

 
 

Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1. История становления и развития жанров репортажа и очерка 
семестр  

Тема 1.1.  
Этапы становления 

репортажа как жанра и 

перспективы его развития 
 

  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

   Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 
Проведение 

экспертных 

интервью  

Тема 1.2. 
Этапы становления очерка 

как жанра и перспективы 

его развития 

  
 
 
 

    

Тема 1.3. 
Виды репортажа и очерка        

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

144 
     

 
 

Раздел 2. Особенности репортажа. Процесс подготовки материалов в жанре репортажа 
семестр  

Тема 1.1.  
Репортаж: тема, идея, 

герои, место действия   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 
Поиск и анализ 

примеров по теме 2 
Подготовка 

материла в жанре 

репортажа 

Тема 1.2. 
Структура репортажа    

     

Тема 1.3. 
Типичные ошибки при 

подготовке материалов в 

жанре репортажа 

       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

Раздел Особенности очерка. Процесс подготовки материалов в жанре очерка  
семестр  
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Тема 1.1. Универсальные 

выразительные средства 

очерка   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 
Поиск и анализ 

примеров по теме  2 
Подготовка 

материала в жанре 

очерка 

Тема 1.2. 
Выразительные средства 

телевизионного очерка 
   

     

Тема 1.3. 
Очерковый компонент в 

разных СМИ        

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
144 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. История становления и развития жанров репортажа и очерка 

Цель: рассказать об истории развития жанров репортажа и очерка; дать 

представление о различных видах репортажа и очерка, а также о перспективах развития этих 

жанров в современной журналистике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1.1.  

Этапы становления жанра репортажа (конец XIII в. – зарождение жанра, 

репортажи  Э. Хемингуэя; репортажи Гиляровского, «новый журнализм» в США, новый 

индивидуализм в Европе, советский международный репортаж (В. Очинников, В. Зорин); 

виды репортажа (событийный, познавательный, проблемный, репортаж-комментарий; 

газетный, фоторепортаж, радиорепортаж, телерепортаж); современное состояние и 

перспективы развития жанра репортажа в журналистике, мультимедийные репортажи; 

этапы становления очерка как жанра (зарождение очерка в лондонских журналах XVIII в. 

советский очерк); виды очерка (путеводный, проблемный, портретный); перспективы 

развития жанра очерка в современной журналистике. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 
Дайте определение понятию «новость» в журналистике.  

1. Что такое репортаж? 

2. Как развивался жанр репортажа? 

http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
http://psujourn.narod.ru/lib/ham_reps.htm
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3. Каких известных репортеров вы знаете? 

4. Что такое очерк? 

5. Когда и где зародилась очерковая журналистика? 

6. Каких очеркистов вы знаете? 

7. Какие виды репортажей вам известны? 

8. Какие виды очерков вы знаете? 

9. Каковы перспективы развития жанров репортажа и очерка в современной 

журналистике? (оснуйте свой ответ). 

 

Раздел 2. Особенности репортажа. Процесс подготовки материалов в жанре 

репортажа 

Цель: научить студентов готовить материалы в жанре репортажа. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Элементы репортажа и этапы его написания (тема и идея, источники информации, 
герои репортажа, интервью с героями, место действия, действие); структура репортажа 
(начало, середина, концовка); типичные ошибки при подготовке материалов в жанре 

репортажа (неуклонное следование хронологии, неуместные детали, длинные 

предложения, сложная стилистика, стилистические ошибки, концентрация 

внимания на собственных эмоциях). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расскажите об элементах репортажа и этапах его написания. 

2. Что представляет собой структура репортажа? 

3. Расскажите о частых ошибках, которые допускают журналисты при подготовке 

материалов в жанре репортажа. Проиллюстрируйте свой ответ конкретными 

примерами. 

Раздел 3.  Особенности очерка. Процесс подготовки материалов в жанре 

очерка 

Цель: научить студентов готовить материалы в жанре очерка. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Универсальные выразительные средства очерка (выразительные средства газетного 

очерка, телевизионного и радиоочерка); особенности реализации очеркового начала в различных 

СМИ; типичные ошибки при написании очерка (пересказ биографии человека (в портретном 

очерке), наличие голословных утверждений, штампы в описаниях) 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. В чем состоят универсальные выразительные средства очерка. 

2. Назовите выразительные средства газетного, телевизионного и радиоочерка. 

Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. 

3. В чем отличие между очерком и материалом с ярко выраженным очерковым 

компонентом? Объясните на конкретных примерах. 

4. Расскажите о частых ошибках, которые допускают журналисты при подготовке 

материалов в жанре очерка. Проиллюстрируйте свой ответ конкретными 

примерами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Найдите статьи (1-2) зарубежных исследователей, не переведенные на русский 

язык, 2019-2020 гг., посвященные теме развития жанров репортажа и очерка (или какого-то 

одного из них). Вы также можете взять информацию из зарубежных отраслевых отчетов за 

последние два года. Сделайте реферирование статьи (материалов отраслевых отчетов). 

Подготовьте сообщение на 5-7 минут в рамках которого изложение суть основного текста 

прочитанной(ых) вами работы (работ). Ответьте на вопрос: почему вы выбрали данный 

материал(ы) для доклада, чем он(и) вам показался(ись) интересным(и)? Есть ли в 

реферируемой вами работе(ах) понятия, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в 

современные словари журналистских терминов? Обоснуйте свой ответ. Вы должны написать 

текст своего выступления. Помните, что закадровый текст должен содержать правильно 

оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами источники и список 

литературы. 
Вы можете воспользоваться ресурсом http://hronomer.ru/, чтобы определить 

хронометраж закадрового текста. Вы не должны читать текст, во время выступления. В СДО 

должны быть выложены два файла: реферируемый текст (статья(и), отраслевые отчеты 

(отчет) и текст вашего сообщения). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Подготовьте интервью с экспертом (журналистом-практиком) на тему «Развитие 

жанров репортажа и очерка (или кого-то одного из них) в современной журналистике». (Вы 

должны согласовать с преподавателем вопрос о том, кто будет выступать в роле 

интервьюируемого). 
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) аудиозапись интервью; 2) вордовский файл 

– подготовленное Вами интервью (не расшифровку! Текст не менее 7000 знаков).  
Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы должны рассказать о том, что 
узнали в ходе беседы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите примеры (не менее 3) разного рода ошибок в журналистских репортажах. 

Объясните, в чем состоят ошибки. Вы не должны повторять примеры, приводимые 

преподавателем во время лекций/практических занятий, а также пересказывать примеры, 

ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах.  
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 
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правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Найдите информационный повод, напишите репортаж ((или сделайте видеорепортаж) 

и предложите к публикации в СМИ. Тему репортажа, вид и тип СМИ, в котором он будет 

опубликован, выбирает учащийся.   
На практическом занятии Вы должны будете продемонстрировать опубликованный 

репортаж и подробно рассказать о том, как Вы выбирали тему для репортажа, почему 

посчитали ее интересной и актуальной, с какими сложностями Вы столкнулись при 

подготовке репортажа, как быстро удалось договориться с редакцией о публикации; 

насколько изменился Ваш материал после публикации, согласны ли Вы с правками, 

объясните свой ответ. 
В СДО Вы должны выставить текст (текст не менее 5000 знаков с пробелами), 

содержащий подробные ответы на поставленные вопросы и ссылку на опубликованный 

репортаж. Вы также должны наглядно показать (например, используя 

режим правки в MS Word, если это был текстовый репортаж), как изменился материал после 

правок редакции (если таковые были). 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Найдите примеры (не менее 3) разного рода ошибок в журналистских очерках. 
Объясните, в чем состоят ошибки. Вы не должны повторять примеры, приводимые 

преподавателем во время лекций/практических занятий, а также пересказывать примеры, 

ранее описанные в учебных пособиях, статьях, на различных интернет-ресурсах.  
В СДО Вы должны выложить 2 файла: 1) презентация в Power Point (содержащая 

открывающиеся ссылки на найденные Вами примеры) и 2) вордовский файл – закадровый 

текст. (Подробный разбор примеров). Помните, что закадровый текст должен содержать 

правильно оформленные ссылки (ГОСТ Р 7.0.11-2011) на используемые Вами 

источники и список литературы. 
 Перед тем, как прикреплять работу, Вы должны ответить по заданию на 

семинаре. Ваше выступление должно занимать 7-10 минут. Вы можете воспользоваться 
ресурсом  http://hronomer.ru/, чтобы определить хронометраж закадрового текста. Вы не 
должны читать текст, во время выступления. Закадровый текст должен содержать правильно 
оформленный список литературы, включающий в том числе англоязычные (и(или) на др. 
языках) непереведенные источники, которыми Вы пользовались при подготовке сообщения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Найдите информационный повод, напишите очерк и предложите к публикации в 

СМИ. Тему очерка, вид и тип СМИ, в котором он будет опубликован, выбирает учащийся.   
На практическом занятии Вы должны будете продемонстрировать опубликованный 

очерк и подробно рассказать о том, как Вы выбирали тему для очерка, почему посчитали ее 

интересной и актуальной, с какими сложностями Вы столкнулись при подготовке очерка, как 

быстро удалось договориться с редакцией о публикации; насколько изменился Ваш материал 

после публикации, согласны ли Вы с правками, объясните свой ответ. 

http://hronomer.ru/
http://hronomer.ru/
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В СДО Вы должны выставить текст (текст не менее 5000 знаков с пробелами), 
содержащий подробные ответы на поставленные вопросы и ссылку на опубликованный 
очерк. Вы также должны наглядно показать (например, используя режим правки в MS Word), 
как изменился материал после правок редакции (если таковые были). 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологически 

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

 
 

  

ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 
 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

Этап формирования 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

Этап формирования 

умений 
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продуктах 
 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

 
 

ОПК-3 
 

Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) разработке и 

реализации иных 

коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 
интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 
современные 

технические средства и 

информационно 

коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 
деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 

Этап формирования 

умений 

ПК-2 Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их 

на практике.  

ИПК-2.2. Проводит 

анализ ситуации и 

разрабатывает проекты и 

кампании в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Этап формирования 

умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-5 
ОПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
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ОПК-3 
 
 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в УК-5;  Этап Аналитическое 
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ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Что такое репортаж? 

2. Как развивался жанр репортажа? 

3. Каких известных репортеров вы знаете? 

4. Что такое очерк? 

5. Когда и где зародилась очерковая журналистика? 

6. Каких очеркистов вы знаете? 

7. Какие виды репортажей вам известны? 

8. Какие виды очерков вы знаете? 

9. Каковы перспективы развития жанров репортажа и очерка в современной 

журналистике? (оснуйте свой ответ). 

10. Расскажите об элементах репортажа и этапах его написания. 

11. Что представляет собой структура репортажа? 

12. Расскажите о частых ошибках, которые допускают журналисты при подготовке 

материалов в жанре репортажа. Проиллюстрируйте свой ответ конкретными 

примерами. 

13. В чем состоят универсальные выразительные средства очерка. 
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14. Назовите выразительные средства газетного, телевизионного и радиоочерка. 

Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами. 

15. В чем отличие между очерком и материалом с ярко выраженным очерковым 

компонентом? Объясните на конкретных примерах. 

16. Расскажите о частых ошибках, которые допускают журналисты при подготовке 

материалов в жанре очерка. Проиллюстрируйте свой ответ конкретными 

примерами. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): Напишите зарисовку-описание известного человека, не упоминая его имени. 

Остальные учащиеся должны будут отгадать, кого вы описали. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06817-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469329  
2. Ерофеева, И. В.  Психология медиатекста : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Ерофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2021. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12958-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471630 

Дополнительная литература 

3. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и 

практикум для вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451643. 

4. 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, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451642. 

5. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; 
под редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 
6. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / 

К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
428 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2945-
4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/425880. 

7. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, 

М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456679. 
8. Енина, Л. В.  Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 75 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03679-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472617  

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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Science"  цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и 

очерка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/


 
26 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 
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ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Наименование 

направления подготовки Журналистика: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Герой в медиа: журналистика репортажа и очерка» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

историческом аспекте создания военной журналистики и принципах ее современного 

функционирования с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить с теоретическими предпосылками возникновения социальной 

журналистики. 
2. Получить знания об основных исторических периодах и современных принципах ее 

функционирования. 
3. Изучить особенности работы современной социальной журналистики. 
4. Дать общее представление о тенденциях в этой области в России и зарубежных 

странах. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Гражданская и социальная журналистика» (Б1.В.ДВ.02.03) реализуется 

в  формируемой участниками образовательных отношений части образовательной 

программы «Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной 
форм обучения. 

Изучение дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые 

аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных 

средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» направлен 

на формирование у обучающихся следующих универсальных: УК-5, 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 и профессиональных: ПК-2 
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компетенций: в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологическибезопасной 

среды в профессиональной 



 
7 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного 

языков, особенностей 

иных знаковых 

систем 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) 15 языков 
и особенностей иных 

знаковых систем 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинноследственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Культура ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ИОПК-3.2. Анализирует и 



 
8 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке и реализации 

иных 16 

коммуникационных 

продуктов 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Технологии ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 
современные 

технические средства 

и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного обеспечения 

и 18 коммуникационные 

технологии расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 
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 ПК-2 Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их на 

практике.  

ИПК-2.2. Проводит анализ 

ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5,6 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

5 6   
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   
Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Семестр 3  
Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
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Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Подготовка 
новостных 

материалов   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью  

Тема 1.2. 
   

 
 
 

    

Раздел 2. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
Классификация ошибок; 

правила фактчекинга 
   

     

Тема 1.3. 
Современные способы 

проверки информации 
       

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Раздел 3. ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Тема 1.1.  
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  статей   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2.     
     

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

      
 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  
 

Цель: Познакомить с историей появления и современным состоянием социальной 

журналистики в России и за рубежом.  
            Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие социальной журналистики. Определения социальной журналистики История 

появления социальной журналистики в России. История появления социальной 

журналистики в зарубежных странах. Особенности современного функционирования  
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ  
Цель: Сформировать понимание термина «социальная журналистика». Изучить и 

проанализировать основные тенденции ее развития 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие социальной журналистики: узкое и широкое понимание. Особенности появления и 

современного функционирования социальной журналистики в России и зарубежных странах 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие социальной журналистики 
2. Узкое и широкое определение социальной журналистики 
3.  Появление и современное функционирование социальной журналистики в мире 

            4.  Появление и современное функционирование социальной журналистики в России. 
            5. Тенденции развития современной соцжурналистики 
            6. Социальная проблематика как индикатор социальности журналистики 
        
             Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. 
            Цель: Получить представление и проанализировать основные принципы 

функционирования  современной социально-ориентированной журналистики 
           Перечень изучаемых элементов содержания 
Предмет и задачи соцжурналистики. Основные критерии социальной журналистики. 
Источники информации. Позиция автора 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и задачи социальной журналистики 
2. Критерии социальной журналистики 
3. Источники социальной информации 
4. Роль автора в социальной журналистике 
5. Социальная миссия журналистики 
6. Социальное взаимодействие и журналистика 
 
РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЗИЦИИ. 
 

         Цель: Познакомить и проанализировать основные формы и форматы 

функционирования социальной журналистики в гражданском обществе 
           Перечень изучаемых элементов содержания 
           Особенности работы социального журналиста на современном этапе. Основные 

принципы работы. Основные платформы для успешного функционирования 
 
           Тема 1. ОСНОВНОЙ АРСЕНАЛ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ ПОДАЧИ 

МАТЕРИАЛОВ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
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Цель: Изучить основные  тенденции и приемы подачи материалов в социально-
ориентированных СМИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
           Методы и приемы использования различных приемов и способов подачи материалов. 

Сравнительный анализ основных платформ социальной журналистики 
Вопросы для самоподготовки: 

            
1. Истоки социального знания о журналистике 
2. Основные традиционные тенденции и приемы в социальной журналистике 
3. Редакционная политика российских СМИ в освещении социальных вопросов 
4. Особенности разнообразных платформ для работы в социальной сфере 
5. Основные тенденции и приемы в новой социальной журналистике 
6. Формы взаимодействия с гражданским обществом 

 
           Тема 2. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКОЙ 
Цель: Изучить основные задачи, решаемые социальной журналистикой, а также их 

специфику в различных СМИ 
Перечень изучаемых элементов содержания 

            Задачи современной социальной журналистики. Основные социальные миссии 

журналистики. Социальные функции 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Прагматический аспект социальной журналистики 
2. Социальная миссия западной журналистики 
3. Социальная миссия православной журналистики 
4. Журналистика как участник социальных акций  
5. Благотворительность как социальная функция СМИ  
6. Отражение социальных противоречий в журналистике 

 
РАЗДЕЛ 3. ТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКЕ. 
. 

            Цель: Познакомить с особенностями использования различных аналитических, 

художественных и информационных жанров в современной социальной журналистике в 

России и зарубежных странах 
            Перечень изучаемых элементов содержания 
            Основные жанры социальной журналистики. Базовые темы. Базовые площадки для 

освещения социальной проблематики 
 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ И ЖАНРЫ 
            Цель: Изучить основные темы и жанры социальной журналистики. Проанализировать 

их особенности 
Перечень изучаемых элементов содержания 

            Жанровая специфика социальной темы. Их основные выразительные возможности. 

Специфика освещения различных социальных тем. 
           Вопросы для самоподготовки: 

1. Жанровая специфика социальной журналистики 
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2. Анализ жанрового разнообразия современной социальной журналистики  
3. Основные темы социальной журналистики 
4. Социальные дезориентации в СМИ (уровни, причины, резонанс)  
5. Освещение чрезвычайных ситуаций как одна из социальных функций СМИ 
6. Журналистика как исследование социальной действительности 

 
           Тема 2 ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
           Цель: Получить представление о миссии социальной журналистики. 

Проанализировать и изучить основные площадки освещения социальной тематики.  
           Перечень изучаемых элементов содержания 
Социальная миссия журналистики. Основные источники социальной информации. Форматы 

освещения социальной темы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная миссия экологически ориентированного СМИ 
2. Социальная миссия трэвел-журналистики 
3. Веб-документалистика: современное состояние, преподавание, опыт 

разработки социальных проектов  
4. Социальная журналистика: образовательные аспекты  
5. Формирование установки толерантности средствами социальной 

журналистики 
6. Отражение социальных проблем в журналистике 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат;  
 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие социальной журналистики 
2. Критерии социальной журналистики 
3. Узкое и широкое определение социальной журналистики 
4. Появление и современное функционирование социальной журналистики в мире 
5. Появление и современное функционирование социальной журналистики в России. 
6. Тенденции развития современной соцжурналистики 
7. Предмет и задачи социальной журналистики 
8. Критерии социальной журналистики 
9. Источники социальной информации 
10. Роль автора в социальной журналистике 
11. Социальная миссия журналистики 
12. Отличие социальной журналистики от традиционной 
13. Социальное взаимодействие и журналистика 
14. Социальное взаимодействие и журналистика 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат;  

 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Основные традиционные тенденции и приемы в социальной журналистике 
2. Редакционная политика российских СМИ в освещении социальных вопросов 
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3. Особенности разнообразных платформ для работы в социальной сфере 
4. Основные тенденции и приемы в новой социальной журналистике 
5. Формы взаимодействия с гражданским обществом 
6. Прагматический аспект социальной журналистики 
7. Социальная миссия западной журналистики 
8. Социальная миссия православной журналистики 
9. Журналистика как участник социальных акций  
10. Благотворительность как социальная функция СМИ  
11. Роль автора в социальной журналистике 
12. Специфика региональной социальной прессы 
13. Истоки социального знания о журналистике 
14. Отражение социальных противоречий в журналистике 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат;  
 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Жанровая специфика социальной журналистики 
2. Анализ жанрового разнообразия современной социальной журналистики  
3. Основные темы социальной журналистики 
4. Социальные дезориентации в СМИ (уровни, причины, резонанс)  
5. Освещение чрезвычайных ситуаций как одна из социальных функций СМИ 
6. Социальная миссия экологически ориентированного СМИ 
7. Социальная миссия трэвел-журналистики 
8. Веб-документалистика: современное состояние, преподавание, опыт 

разработки социальных проектов  
9. Социальная журналистика: образовательные аспекты  
10. Формирование установки толерантности средствами социальной 

журналистики 
11. Общая характеристика российских общественно-политических социально-

ориентированных изданий 
12. Гражданская журналистика как разновидность социальной журналистики 
13. Журналистика как исследование социальной действительности 
14. Отражение социальных проблем в журналистике 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 



 
16 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологически 

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 
 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

Этап формирования 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 
 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

 
 

ОПК-3 
 

Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 
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(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 
ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) разработке и 

реализации иных 

коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно 

коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

Этап формирования 

умений 
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программное обеспечение 

ПК-2 Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их 

на практике.  

ИПК-2.2. Проводит 

анализ ситуации и 

разрабатывает проекты и 

кампании в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Этап формирования 

умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-5 
ОПК-1 
ОПК-3 

 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
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основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие социальной журналистики 
2. Критерии социальной журналистики 
3. Узкое и широкое определение социальной журналистики 
4. Появление и современное функционирование социальной журналистики в 

мире 
5. Появление и современное функционирование социальной журналистики в 

России. 
6. Тенденции развития современной соцжурналистики 
7. Предмет и задачи социальной журналистики 
8. Критерии социальной журналистики 
9. Источники социальной информации 
10. Роль автора в социальной журналистике 
11. Социальная миссия журналистики 
12. Отличие социальной журналистики от традиционной 
13. Основные традиционные тенденции и приемы в социальной журналистике 
14. Редакционная политика российских СМИ в освещении социальных вопросов 
15. Особенности разнообразных платформ для работы в социальной сфере 
16. Основные тенденции и приемы в новой социальной журналистике 
17. Формы взаимодействия с гражданским обществом 
18. Прагматический аспект социальной журналистики 
19. Социальная миссия западной журналистики 
20. Социальная миссия православной журналистики 
21. Журналистика как участник социальных акций  
22. Благотворительность как социальная функция СМИ  
23. Роль автора в социальной журналистике 
24. Специфика региональной социальной прессы 
25. Жанровая специфика социальной журналистики 
26. Анализ жанрового разнообразия современной социальной журналистики  
27. Основные темы социальной журналистики 
28. Социальные дезориентации в СМИ (уровни, причины, резонанс)  
29. Освещение чрезвычайных ситуаций как одна из социальных функций СМИ 
30. Социальная миссия экологически ориентированного СМИ 
31. Социальная миссия трэвел-журналистики 
32. Веб-документалистика: современное состояние, преподавание, опыт 

разработки социальных проектов  
33. Социальная журналистика: образовательные аспекты  
34. Формирование установки толерантности средствами социальной 

журналистики 
35. Общая характеристика российских общественно-политических социально-

ориентированных изданий 
36. Гражданская журналистика как разновидность социальной журналистики 
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37. Социальное взаимодействие и журналистика 
38. Социальное взаимодействие и журналистика 
39. Истоки социального знания о журналистике 
40. Отражение социальных противоречий в журналистике 
41. Журналистика как исследование социальной действительности 
42. Отражение социальных проблем в журналистике 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Чепкина, Э. В.  Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ : учебное 

пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09946-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473808. 
2. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470506  
 
5.1.2. Дополнительная литература 

3. Свитич, Л. Г.  Социология журналистики : учебник для вузов / Л. Г. Свитич. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

https://urait.ru/bcode/473808
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5-534-00396-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469330 
4. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451643 (дата обращения: 17.12.2020). 
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, 2020. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451642. 
6. Политическая журналистика : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под 

редакцией С. Г. Корконосенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00255-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450323. 
7. Ульбашев, А. Х.  Правовые основы журналистики. Общий курс медиарегулирования : 

учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10581-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456561. 

8. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06817-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450594. 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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изданий  

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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дисциплинам  

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Наименование направления 

подготовки Журналистика: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Гражданская и социальная журналистика» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
религиозной журналистике как о социальном институте в контексте исторического и 

социального пространства и времени, о взаимодействии религиозно ангажированных медиа с 

социальными институтами с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по проектированию массовых информационных 

потоков в соответствии с исторической, политической, социальной и экономической 

ситуацией государстве и мире.  

Задачи  дисциплины: 
1. сформировать навыки работы в конкретной профессиональной сфере; 
2. дать представление о работе специалиста узкого профиля; 
3. учебно-практическое обеспечение контакта с работодателем в рамках реализации 

модуля. 
4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

Дисциплина «Религиозные медиа в современном мире» (Б1.В.ДВ.02.03) реализуется в  
формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы 

«Журналистика» по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» очной форм 
обучения. 

Изучение дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии исследований медиасферы»; «Правовые 

аспекты медиапроектирования и коммуникации»; «История российских и зарубежных 

средств массовой коммуникации»; «Медиафутурология: тенденции развития коммуникаций» 

и другие. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Профессионально-творческая практика» 

- «Научно-исследовательская работа» 

- «Преддипломная практика» 

 Кроме того, полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и 

производственных практик. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» направлен 

на формирование у обучающихся следующих универсальных: УК-5, 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6 и профессиональных: ПК-2 
компетенций: в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 
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различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологическибезопасной 

среды в профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

координировать 

процесс создания 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов, 

отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного 

языков, особенностей 

иных знаковых 

систем 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) 15 языков 
и особенностей иных 

знаковых систем 

Общество и 

государство 
ОПК-2 Способен 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинноследственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 
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общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Культура ОПК-3 Способен 

анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке и реализации 

иных 16 

коммуникационных 

продуктов 

Аудитория ОПК-4 Способен 

анализировать 

потребности 

общества и интересы 

аудитории в целях 

прогнозирования и 

удовлетворения 

спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4. Интерпретирует  
данные социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникационных 

продуктов 

Технологии ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 
современные 

технические средства 

и информационно-
коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного обеспечения 

и 18 коммуникационные 

технологии расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 
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деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их на 

практике.  

ИПК-2.2. Проводит анализ 

ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в 

сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 5,6 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

5 6   
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      24 16 8   

Учебные занятия лекционного типа 8 6 2   
Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Контактная работа в ЭИОС 0 0 0   

Иная контактная работа 12 8 4   

Иная контактная работа. Практическая подготовка  12 8 4   
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 56 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 0 4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 72 36   

 
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

 
 

Раздел 1. 32 25 7 2 1 0 4 4 
Раздел 2. 35 25 10 4 2 0 4 4 
Раздел 3. 37 30 7 2 1 0 4 4 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 0 12 12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

заочной формы обучения 

     Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Раздел 1.  
 

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Подготовка 
новостных 

материалов   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью  

Тема 1.2. 
   

 
 
 

    

Раздел 2.  

Тема 1.1.  
   

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-
направленных  статей   

2 Поиск и анализ 

примеров по теме 

Тема 1.2. 
    

     

Раздел 3.  

Тема 1.1.  
  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

 

Реферирование  
профессионально-

направленных  статей   
2 

Проведение 

экспертных 

интервью 

Тема 1.2.     
     

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
108 

      

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

РАЗДЕЛ 1. История российской религиозной журналистики. Стандарты и 

особенности. 

Цель: Дать представление о ключевых элементах журналистского расследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Религиозная журналистика как предмет изучения. Религиозная журналистика в ряду 

других видов журналистики. Независимая и корпоративная религиозная журналистика. 

Конфессиональная, богословская, религиозно-историческая, религиоведческая, религиозно-
политическая, религиозно-правовая типы религиозной журналистики. Консолидация 

представителей религиозной журналистики и их объединения в союзы. Задачи курса: 

выработка теоретических ориентиров, критериев и методов освещения религии в 

журналистике. 
Философия коммуникации в социально-культурной и религиозной сферах. 

Особенности религиозных коммуникаций. Структура коммуникации. Технология и методы 

коммуникации. Медиа инструменты коммуникации.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему «Религия в современных медиа».  
Необходимо выбрать расследования и показать, какие сегодня существуют 

религиозные медиа. 
Общий объем презентации составляет не менее 15 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – религия как предмет журналистики 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы. Необходимо 

проанализировать, почему религия является специфической темой для медиа, почему 

религия не просто специализация. 
Общий объем составляет 7000 – 10 000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Современное состояние конфессиональных медиа 
Цель: Дать представление о современном состоянии конфессиональных медиа 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Трудности современных конфессиональных СМИ: подтасовка фактов церковной 

истории, искажение религиозных основ. Сходство официальной православной и 

католической прессы, мусульманских и иудейских изданий. Обособленное положение 

буддистской журналистики. Ислам в зеркале журналистики. Роль СМИ в формировании 

отношения к исламу. Деструктивная роль СМИ в радикализации ислама, его поверхностное 

освещение.Протестантские СМИ как особое явление в мире конфессиональной 

журналистики. Агитационный характер протестантских СМИ, ограниченность их аудитории 

и самодостаточность. Отказ от критики других конфессий протестантскими СМИ. 

Православные СМИ. Алексий ll о проблемах и задачах церковной прессы. «Церковный 

вестник» как газета источник богословски выверенной информации о церковной жизни. 

Провокационные антиправославные кампании в СМИ. Антицерковное лобби. 
Религиозная журналистика и реклама. Виды рекламных обращений в 

конфессиональных медиа. Реклама на радио и ТВ. Специализированная реклама. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему – Характеристика жанровых решений трех СМИ.  
Студенту необходимо подготовить презентацию с анализом трех материалов на одну 

тему в различных СМИ. Необходимо описать плюсы и минусы каждого материала с точки 

зрения аудитории. 
 

Общий объем презентации составляет не менее 15 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – сравнительный анализ отдельных медиапродуктов. 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы. Необходимо 

провести анализ нескольких медиапроектов/ проектов в жанре расследования. Необходимо 

проанализировать полное их оформление, визуальное решение. 
Общий объем составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 
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Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РАЗДЕЛ 3. Нормы и требования к работе в сфере религиозной коммуникации 
Цель: Дать представление о специфики работы в сфере религиозной журналистики 

и медиа. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Общие принципы журналистской этики. Специфические культурноэтические вопросы 

светской конфессиональной журналистики. Проблема личной мировоззренческой позиции и 

конфессиональной принадлежности (непринадлежности) журналиста светского СМИ, 

освещающего религиозно-конфессиональные темы. 9 Инструментально-творческий аспект 

светской конфессиональной журналистики. Правила обращения к религиозным деятелям 

различных конфессий. Правила поведения и дресс-код в молитвенных зданиях религиозных 

объединений. 
Понятие и виды внутренних коммуникаций. Нисходящие, восходящие, 

горизонтальные, диагональные; текущие и ситуационные; личные и неличные; формальные 

и неформальные; отраслевые и функциональные; индивидуальные и институциональные; 

локальные, региональные, национальные и глобальные. Значимость внутренних 

коммуникаций. Правила внутренних коммуникаций.  
Устные и документальные каналы внутренней коммуникации: особенности 

использования. Функции документальных внутриорганизационных изданий. Признаки 

церковно-религиозного стиля. Характерные жанры. Содержание религиозных текстов. 

Уровни коммуникации в церковно-религиозном тексте. Адресат религиозного текста. 

Специфика богословского текста. Специальная риторика. Стилистика богословского текста. 

Заголовочные комплексы богословского текста. Архаизмы и неологизмы религиозного 

текста. 
Употребление прописных и строчных букв в церковной лексике. Общие правила. 

Имена Бога и Божией Матери, прилагательные «Божественный» и «Божий». Имена, 

псевдонимы, прозвания, прозвища. Духовные сущности: родовые названия и 

индивидуальные имена в религиозных текстах. Монастыри и храмы, слово «собор» в 

различных значениях. Названия архитектурных элементов, предметов внутреннего 

интерьера и убранства храма, священных сосудов и одежд. Литургическая терминология. 

Названия книг Священного Писания и богослужебных книг. Апокрифы. Названия 

церковных таинств и священнодействий. Церковные праздники. Названия постов, недель и 

дней седмичных. Титулы и обращения. Протокольная переписка. Исторические титулы 

государственных деятелей.  Слово «церковь» в различных значениях и написаниях. Названия 

христианских конфессий. Названия мировых религий и религиозно-нравственных учений. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: презентация 
Презентация на тему – специфика язык религиозным медиа. 
Студенту необходимо подготовить презентацию с анализом особенностей языка 

религиозных медиа. Надо проанализировать сами публикации в СМИ и в сети интернет, 

показать в чем их специфика, какие проблемы могут быть у журналиста и аудитории при 

несовпадении языков.  
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Общий объем презентации составляет не менее 20 слайдов.  
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления. 

 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

аналитическая записка. 
Аналитическая записка на тему – перспективы конфессиональных медиа 
Аналитическая записка – это самостоятельный анализ выбранной темы 

Общий объем составляет 5000 – 7000 знаков с пробелами, формат листов А4, 

необходим титульный лист, размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

 качество оформления. 
Работы с признаками плагиата (неправомерного заимствования и цитирования) могут 

быть оценены на 0 баллов. 
 
Оформление работ, выполняемых, в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

— различные 

исторические типы 

культур; 

— механизмы 

межкультурного 

взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы 

соотношения 

общемировых и 

национальных 

культурных процессов 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

— объяснить феномен 

культуры, её роль в 

человеческой 

жизнедеятельности; 

— адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

— толерантно 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур; 

Владеть: 

— навыками 

формирования 

психологически 

безопасной среды в 

профессиональной 

деятельности; 

— навыками 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 
разнообразия культур. 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-1 

Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение 

норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных 

знаковых систем 
 

ИОПК-1.1. Знает 

особенности всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов  

Этап формирования 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных 

индустрией рекламы и 

связей с общественностью 

текстов и (или) иных 

коммуникационных 

продуктов с учетом 

изменений норм русского 

(иностранного) языков и 

особенностей иных 

знаковых систем 

Этап формирования 

умений 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 
 

ИОПК-2.1. Выявляет 

причинно-следственные 

связи в проблемах 

взаимодействия 

общественных и 

государственных 

институтов  

ИОПК-2.2. Анализирует 

основные тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов и использует 

результаты анализа при 

создании текстов рекламы 

и связей с 

общественностью и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 
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ОПК-3 
 

Способен анализировать 

многообразие 

достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ИОПК-3.1. Знает этапы и 

тенденции развития 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

ИОПК-3.2. Анализирует и 

использует достижения 

отечественной и мировой 

культуры при подготовке 

текстов рекламы и связей 

с общественностью и 

(или) разработке и 

реализации иных 

коммуникационных 

продуктов 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4 Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

ИОПК-4.1. 
Интерпретирует данные 

социологических 

исследований о 

потребностях общества и 

интересах отдельных 

аудиторных групп  

ИОПК-4.2. Организует 

процесс изучения 

аудиторий и использует 

его результаты, 

выявленные данные о 

потребностях общества и 

целевых групп при 

подготовке текстов 

рекламы и связей с 

общественностью и (или) 

разработке /реализации 

иных коммуникац 

Этап формирования 

умений 

ОПК-6 Способен отбирать и 

внедрять в процесс 

медиапроизводства 

современные 

технические средства и 

информационно 

коммуникационные 

технологии 

ИОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации 

технического 

оборудования, 

программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности  

ИОПК-6.2. Отбирает и 

Этап формирования 

умений 
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внедряет в 

профессиональную 

деятельность технологии 

рекламы и связей с 

общественностью, 

цифровые инструменты, 

технические средства и 

программное обеспечение 
ПК-2 Способен осуществлять 

авторскую деятельность 

любого характера и 

уровня сложности с 

учетом специфики 

разных типов СМИ и 

других медиа 

ИПК-2.1. Отбирает 

аналитические методы и 

инструменты для 

целеполагания, 

планирования и оценки 

эффективности 

коммуникационной 

стратегии, 

коммуникационного 

проекта и применяет их 

на практике.  

ИПК-2.2. Проводит 

анализ ситуации и 

разрабатывает проекты и 

кампании в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

Этап формирования 

умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

 
 

УК-5 
ОПК-1 
ОПК-3 

 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 
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существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

УК-5;  
ОПК-1;  
ОПК-2; 
 ОПК-3;  
ОПК-4;  
ОПК-6;  
ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Исторические этапы формирования и развития конфессиональной прессы в 

дореволюционной России.  
2. Типология дореволюционных религиозных изданий.  
3. Русская религиозно-философская публицистика.  
4. Церковная журналистика русского зарубежья.  
5. Положение религиозной журналистики в советский период отечественной истории.  
6. Информационная политика религиозных организаций на современном этапе развития 

общества.  
7. Современная типология конфессиональных СМИ.  
8. Современные российские христианские СМИ.  
9. Современные российские исламские СМИ.  
10. Современные российские СМИ малочисленных конфессий.  
11. Религиозная проблематика в отражении современных светских СМИ: основные 

тенденции и проблемы 
12. Признаки церковно-религиозного стиля.  
13. Характерные жанры.  
14. Содержание религиозных текстов.  
15. Уровни коммуникации в церковно-религиозном тексте.  
16. Адресат религиозного текста.  
17. Специфика богословского текста.  
18. Специальная риторика.  
19. Стилистика богословского текста.  
20. Заголовочные комплексы богословского текста.  
21. Архаизмы и неологизмы религиозного текста. 
22. Употребление прописных и строчных букв в церковной лексике. Общие правила.  
23. Имена Бога и Божией Матери, прилагательные «Божественный» и «Божий».  
24. Имена, псевдонимы, прозвания, прозвища. Духовные сущности: родовые названия и 

индивидуальные имена в религиозных текстах.  
25. Монастыри и храмы, слово «собор» в различных значениях. Названия архитектурных 

элементов, предметов внутреннего интерьера и убранства храма, священных сосудов 

и одежд.  
26. Литургическая терминология. Названия книг Священного Писания и богослужебных 

книг. Апокрифы.  
27. Названия церковных таинств и священнодействий. Церковные праздники. Названия 

постов, недель и дней седмичных.  
28. Титулы и обращения. Протокольная переписка. Исторические титулы 

государственных деятелей.  
29. Слово «церковь» в различных значениях и написаниях. Названия христианских 

конфессий. Названия мировых религий и религиозно-нравственных учений. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Коханова, Л. А.  Основы теории журналистики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Л. А. Коханова, А. А. Калмыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470506  

2. Чепкина, Э. В.  Социальная журналистика. Проблемы толерантности в СМИ : учебное 

пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09946-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473808  

5.1.2. Дополнительная литература 

3. Ульбашев, А. Х.  Правовые основы журналистики. Общий курс медиарегулирования : 
учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10581-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456561. 

4. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 173 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447806. 
5. Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией 

М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450077. 
6. Кантеров, И. Я.  Новые религиозные движения : учебник для вузов / 

И. Я. Кантеров. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07349-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451504. 
7. Загребина, И. В.  Практика религиоведческой экспертизы / И. В. Загребина, 

А. В. Пчелинцев, Е. С. Элбакян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — 
(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-9034-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452696. 
8. Лобазова, О. Ф.  Социология и психология религии: религиозное сознание в России : 

учебное пособие для вузов / О. Ф. Лобазова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10415-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456407. 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе для занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
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Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Наименование направления 

подготовки Журналистика: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При освоении дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины «Религиозные медиа в современном мире» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в освоении обучающимися системных знаний 

в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и примене-

нию технологий электронного обучения с последующим их применением в профессиональ-

ной сфере: в научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной дея-

тельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 
2. знакомство с моделями электронного обучения; 
3. получение знаний об основных методах, средствах и формы организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и применения технологий 

электронного обучения; 
4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при элек-

тронном обучении. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры. 

Учебная дисциплина «Технологии электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий» реализуется в факультативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 
Журналистика очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с при-

менением дистанционных образовательных технологий» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин бакалавриата. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» является базовым для выполне-

ния учебно-исследовательских работ. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональ-

ной образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по на-

правлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие резуль-

таты образования: 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
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 Системное и 

критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1Знать: основ-

ные принципы, законы и ка-

тегории социального управ-

ления в их логической цело-

стности и последовательно-

сти; основные методы науч-

ного мышления и их приме-

нение к научному анализу и 

синтезу управленческой дея-

тельности;  

УК-1.2 Уметь: исполь-

зовать знания по истории и 

онтологии науки  для оценки 

и анализа  явлений и фактов 

управленческой деятельно-

сти, тенденций развития 

управленческой деятельно-

сти в сфере социокультурных 

проектов; 

УК-1.3Владеть: навыками  

абстрактного мышления по 

поводу социальных явлений, 

отношений и процессов, спо-

собностью научного анализа 

и синтеза управленческой и 

социокультурной  информа-

ции. 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками (по видам учебных занятий) 

(всего): 
16 16    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    
Практические занятия 4 4    
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 8 8    
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
Форма промежуточной аттестации 

зачет 
за-

чет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    
 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
 р

а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 Раздел 1. Дидактические 

основы дистанционного, 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных образо-

вательных технологий 

34 26 8 2 2  4 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий: основные дидак-

тические понятия 

17 13 4 1 1  2 

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 
обучения, электронного 
обучения 

17 13 4 1 1  2 

Раздел 2. Реализация 

технологий электронного 

обучения и обучения с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий 

30 26 4 2 2  4 

Тема 2.1. Современные пе-

дагогические технологии, 

применяемые в электрон-

ном обучении и обучении с 

применением ДОТ, и их 

особенности 

17 13 4 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
 р

а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 
с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогиче-

ской деятельности в элек-

тронном обучении и обу-

чении с применением ДОТ 

17 13 4 1 1  2 

Общий объем, часов 72 52 8 4  4 8 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 
а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

 п
р

а
к

т
. 
за

д
а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Дидактиче-

ские основы дистан-

ционного, электрон-

ного обучения и 

обучения с примене-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий 

26 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятель-

ное изучение 
раздела в ЭИ-

ОС 

2  практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 
задания 

Раздел 2. Реализация 

технологий элек-

тронного обучения и 

обучения с примене-

нием дистанционных 

образовательных 

26 22 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятель-

ное изучение 
раздела в ЭИ-

ОС 

2 практикум 2 
Контрольные 

вопросы и 
 задания 
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технологий 

Общий объем, 
часов 52 44  4  4  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях дис-

танционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.  
1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение 

и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  
2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  
4. Виды и формы дистанционного обучения.  
5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 
6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 
7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 
8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с исполь-

зование дистанционных образовательных технологий. 
9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 
10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 
11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные принципы организации ЭО и обучения с использованием ДОТ в отече-

ственной высшей школе; 
2. Инновации в сфере ЭО и обучения с использованием ДОТ; 
3. Зарубежный опыт реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ; 
4. Правовые основы использования средств обучения с использованием ДОТ; 
5. Электронные средства образовательного назначения; 
6. Организация самостоятельной работы студента в информационно-

образовательной среде; 
7. Основные виды учебных материалов, использующиеся при реализации ЭО и обу-

чения с использованием ДОТ. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Цель: сформировать систему знаний обучающихся о современных технологиях 
электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных техно-
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логий, обсудит различные аспекты практического применения данных технологий, в том 

числе в СДО Вуза. 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении 

и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 
проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью 

веб-технологий. 
2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в систе-

ме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 
3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе элек-

тронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
4. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 
5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 
6. Специфика интернет-общения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отечественный и зарубежный опыт в подготовке тьюторов для системы электрон-

ного обучения; 
2. Реализация дидактических возможностей ЭО при разработке научно-

методического обеспечения. 
3. Реализация дидактических возможностей ЭО и обучения с применением ДОТ при 

разработке научно-методического обеспечения деятельности исследователя; 
4. Научные электронные библиотеки; 
5. Научные электронные журналы и периодика; 
6. Применение облачных платформ в ЭО и обучении с применением ДОТ; 
7. Направления научных исследований в ЭО и обучении с применением ДОТ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: практикум. 

Примеры практических задач к разделу 1 
1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? От-

вет обоснуйте. 
2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 
3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные об-

разовательные технологии». Ответ аргументируйте. 
4. Открытое образование обеспечивает: 
‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 
‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 
‒ получение диплома о высшем образовании; 
‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 
‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 
6. Для сетевого обучения определяющим является: 
‒ создание информационно-образовательной среды; 
‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 
‒ обеспечение доступа к Интернету; 
‒ наличие договора об образовательной деятельности. 
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7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных техно-

логий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сфор-

мулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скор-

ректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою по-

зицию. 
8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Вашем 

образовательном учреждении обучения исключительно с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий? 
9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей используется в 

Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффек-

тивна и почему? Ответ аргументируйте. 
10. Проанализируйте основные характеристики МООК. Выделите положительные и 

отрицательные стороны организации обучения с использованием МООК. Ответ 

аргументируйте. 
11. Найдите в Интернете примеры реализации МООК, составьте их краткую аннота-

ция, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 
12. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 
13. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России 

или за рубежом (на ваш выбор), используя прием хроноленты (презентация собы-

тий в хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характе-

ристику. 
14. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их целя-

ми обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 
15. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 
16. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 
17. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приведите 

примеры. 
18. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника на 

бумажном носителе? 
19. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном носи-

теле) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 
20. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и разли-

чия. Ответ аргументируйте. 
21. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотивацию 

учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 
22. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 
23. Перечислите основные правила организации вебинаров. 
24. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельности 

при дистанционном и электронном обучении. 
25. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и 

ДОТ. Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 
26. Определите специфику группового обучения в организации обучения с использо-

ванием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируй-

те. 
27. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – Кон-

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: практикум. 

Примеры практических задач к разделу 2 
1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудничест-

ве применительно к электронному обучению. 
2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по уров-

ню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Ка-

кая группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование 

группы самим учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 
3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 
4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении бу-

дет эффективно? 
5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 
6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 
7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обоснуй-

те ответ. 
8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую зна-

чимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 
9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  
10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 
11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 
12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, органи-

зовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с исполь-

зованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 
13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников об-

разовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной 

деятельности. 
14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации обра-

зовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 
15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обуче-

нии. Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое 

общение эффективным. 
16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знакомство 

всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между пре-

подавателем и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. 

Как может быть организовано такое знакомство? 
17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Необ-

ходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках 

ЭО и с использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвер-

дительно, предложите собственные варианты поощрения и наказания. 



12 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устно-письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Знать: методы критического анализа 

и оценки проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; основ-

ные принципы критического анали-

за; способы поиска вариантов ре-

шения поставленной проблемной 

ситуации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариантов ре-

шения поставленной проблемной 

ситуации; определять стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательности шагов, предви-

дя результат каждого из них и оце-

нивая их влияние на внешнее окру-

жение планируемой деятельности и 

на взаимоотношения участников 

этой деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода и опре-

деления стратегии действий для 

достижения поставленной цели 

Этап формирования на-

выков и получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 

компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-1 Этап 
формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил про-

граммный материал, ис-

черпывающе, последова-

тельно, грамотно и логи-

чески стройно его излага-

ет, тесно увязывает с за-
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умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

дачами и будущей дея-

тельностью, не затрудня-

ется с ответом при видо-

изменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по су-

ществу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в из-

ложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
 

УК-1 Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практически-

ми заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выпол-

нено верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, под-

крепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении практи-

ческих заданий, задание 

выполнено верно, отмеча-

ется хорошее развитие 

аргумента, однако отме-

чены погрешности в отве-

те, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; УК-1 Этап Аналитическое зада-
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формирования на-

выков и 
получения опыта 

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

3) испытывает затрудне-

ния в выполнении прак-

тических заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключе-

ний по решению задания, 

сделаны неверные выво-

ды по решению задания - 
0-4 баллов. 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий». 
2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-
обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-
образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  
5. Виды дистанционного обучения.  
6. Формы дистанционного обучения.  
7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 
8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 
9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 
10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с использование 

дистанционных образовательных технологий. 
11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 
12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 
13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий. 
14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
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17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 
22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 
23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при электронном 

обучении; 
24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 
 
Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реалиазации электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий; 
2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами в 

рамках сетевой научно-практической конференции. 
3. Предложите тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической конференции 

по тематике выбранной предметной области исследований; 
4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 
5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации самостоятельной 

работы обучающихся; 
6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий; 
7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки зрения 

использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения с исполь-

зование дистанционных образовательных технологий; 
8. Разработать структуру электронного образовательного ресурса для поддержки обучения 

одной из дисциплин учебного плана магистратуры; 
9. Предложите тематику дополнительных дистанционных курсов для программы обучения 

в магистратуре по выбранной специальности; 
10. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 
11. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 
12. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам в Российском государственном социальном университете и По-

ложение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионально-

го образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450836. 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476455  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 
К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474272  

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452904 
3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13159-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449342. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения учебной дисциплины  

№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 

https://urait.ru/bcode/450836
https://urait.ru/bcode/452904
https://urait.ru/bcode/449342
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных посо-

бий, монографий, периоди-

ческих изданий, справоч-

ников, словарей, энцикло-

педий, видео- и аудиомате-

риалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов веду-

щих вузов России по раз-

личным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в се-

бя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной лите-

ратуры и электронные вер-

сии периодических изда-

ний по естественным, тех-

ническим и гуманитарным 

наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека акту-

альной учебной и научной 

литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база дан-

ных источников по обще-

ственным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных междуна-

родного индекса науч-

ного цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и ре-

феративная база данных и 

инструмент для отслежи-

вания цитируемости ста-

тей, опубликованных в на-

учных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных междуна-

родного индекса науч-

ного цитирования "Web 

Библиографическая и ре-

феративная база данных и 

инструмент для отслежи-

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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of Science"  вания цитируемости ста-

тей, опубликованных в на-

учных изданиях 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видео-

фильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных посо-

бий, монографий, периоди-

ческих изданий, справоч-

ников, словарей, энцикло-

педий, видео- и аудиомате-

риалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает изуче-

ние материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Ау-

диторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоя-

тельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, кото-

рая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые препо-

давателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с пра-

вилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от сте-

пени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пере-

сдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету. 
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с пер-

вых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к Интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
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4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, периоди-

ческих изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериа-

лов, иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электрон-

ная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информацион-

но-аналитический портал в области нау-

ки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные 

тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисципли-

нам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания из-

дательства "Лань" и других ведущих из-

дательств учебной литературы и элек-

тронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и гумани-

тарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным нау-

кам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования "Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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рования "Web of 

Science"  
научных изданиях 

Видеотека учебных 

фильмов «Реше-

ние» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 42.04.02 Жур-

налистика  используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, сту-

лья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий» применяются различные обра-

зовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины « Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
При освоении учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий» предусматривают классическую кон-

тактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредст-

вом электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном ре-

жиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, тестирование, вебинар, презентация, форум и др.). 
В рамках учебной дисциплины «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры. 
 
 
 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» заключается в 

предоставлении студентам возможность изучить на теоретическом и организационно-
практическом уровнях сущность и особенности управленческих взаимодействий на 

основе изучения специфики объекта и субъекта управления, моделей и механизмов 

управленческих взаимодействий, которые существенным образом влияют на результаты 

управленческой деятельности, с последующим применением этих знаний в сфере 

организационно-управленческой и аналитической деятельности. 
Кроме того, изучить теоретические основы поведения, общения, взаимодействия и 

деятельности сотрудников в организации; изучить возможности управления поведением 

организации; формирование умений применять накопленные теоретические знания для 

анализа организационного поведения; развитие способностей к поддержанию 

(формированию) психологического здоровья и оптимального морально-психологического 

состояния, как у отдельных сотрудников, так и в организации в целом. 
Задачи дисциплины: 

1. Обучить навыкам руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия. 
2. Развить способности у студентов использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих задач. 
3. Развить способности у студентов к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций  
4. Овладение студентами умением проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина «Технологии командной работы и лидерство» реализуется в 

вариативной части факультатива основной профессиональной образовательной 

программы «Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования» по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика  (магистратура) заочной 
формам обучения. 

Изучение дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Социология управления», «Управление 

человеческими ресурсами». 
Изучение учебной дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)». 
 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-6 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 42.04.01. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-1  Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1Знать: основные принципы, 

законы и категории социального управления в 

их логической целостности и 

последовательности; основные методы 

научного мышления и их применение к 

научному анализу и синтезу управленческой 

деятельности;  

УК-1.2 Уметь: использовать знания по 

истории и онтологии науки для оценки и 

анализа явлений и фактов управленческой 

деятельности, тенденций развития 

управленческой деятельности в сфере 

социокультурных проектов; 

УК-1.3Владеть: навыками абстрактного 

мышления по поводу социальных явлений, 

отношений и процессов, способностью 

научного анализа и синтеза управленческой и 

социокультурной информации. 
УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Знать: - методики 

самостоятельной научной работы;- 
инструментарий исследования; 

УК-2.2 Уметь:- собирать 

исследовательский материал; - обрабатывать 

документацию; 

УК-2.3 Владеть: - методами установления 

причинно-следственных связей; - навыками 

обобщения материала; 
УК-3  

Способен организовывать и 
руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 
поставленной цели 
 
 
 

УК-3.1 Знать основы управления командой, 

профессиональные фуннкции в области рекламы и 

пиар  
УК-3.2 Уметь: руководить осуществлением 

профессиональных функций в области рекламы и 

связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта 
 
УК-3.3 Владеть: технологиями взаимодействия со 

СМИ, блогерами, другими каналами 

распространения информации с целью 

минимизации публичного эффекта новости / 

события; - Организация непубличных мероприятий 

со стейкхолдерами (например, встречи 1-на-1); - 
Модерация переговоров, встреч, внутренних 

совещаний для достижения максимальной 

эффективности. 
УК-6  УК-6.1 Знать: этический кодекс профессии УК- 
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Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 
 

6.2 Уметь:  действовать в нестандартных 

ситуациях   
УК-6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые решения 

 
2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 
Заочная форма 
 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2 3   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   
Практические занятия 4 2 2   
Лабораторные занятия      
Контактная работа в ЭИОС      
Иная контактная работа 8 4 4   
Иная контактная работа. Практическая подготовка       
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   
Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   
Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36   
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3. Содержание дисциплины 

 3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 
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о
м

еж
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ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р
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т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Раздел 1. Теоретические основы 

организационного поведения. 
34 26 8 2 2  4 

Тема 1.1. Теории лидерства. 
Процесс формирования и 

закрепления лидера 

17 13 4 1 1  2 

Тема 1.2.  Типы лидеров и их 

качества. Социальные роли и 

качества руководителя 

17 13 4 1 1  2 

Раздел 2. Управление 

поведением индивида и группы. 
34 26 8 2 2  4 

Тема 2.1. Сущность власти. 
Управление поведением 

отдельной личности в организации 

17 13 4 1 1  2 

Тема 2.2. Сущность, принципы 

мотивации и контроля.Управление 
групповым поведением в 

организации 

17 13 4 1 1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4  8 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
 

заочная форма обучения 
 

Раздел, Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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тема СРС + 

контро

ль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
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о
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п
р

о
м
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у
т
. 

а
т
т
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т
ес

т
а
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и
я

),
 ч

а
с
 

Раздел 

1 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 эссе 2 
Контрольная 

работа 
2 

Раздел 

2 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 реферат 2 
Контрольная 

работа 
2 

Общий 

объем, 

часов 
52 24   20   4   4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет  

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1. Теоретические основы организационного поведения. 
         Тема 1.1. Теории лидерства. Процесс формирования и закрепления лидера  

Цель: Рассмотреть сущность организационного поведения в контексте 

современной парадигмы социального управления. Раскрыть особенности понятия 

«поведения» в контексте организационного поведения. Показать значение 

организационного поведения в системе эффективного руководства коллективом 

организации. Описать особенности «поведение», как этической категории: (ПК-1). 
Перечень элементов для изучения: 
Организационное поведение и современная парадигма социального управления. 

Понятие «поведение» в контексте изучаемой дисциплины. Особенности поведения 

индивида. Типы поведения индивида в организации. Модель организационного 

поведения. Факторы, влияющие на организационное поведение и источники его 

повышения. Организационное поведение и менеджмент. Этика и организационное 

поведение. Этичное поведение в организации. Этическая дилемма. 
Вопросы для самоподготовки: 

  Что такое организационное поведение и почему оно важно? Назовите объект и 

предмет организационного поведения. В чем вы видите сходство и отличие 

организационного поведения с другими социальными науками? 
  Какова взаимосвязь организационного поведения со смежными дисциплинами? 
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  Каким образом организация влияет на поведение работников?  
  Какова природа работы менеджера? Раскройте функции и роли менеджера в 

организации. Кто такой, в вашем понимании, эффективный менеджер?   
 Осведомитель – работник, который сообщает о правонарушениях окружающих.  

Этично ли это? Как справляться с этическими дилеммами? 
 

Тема 1.2. Типы лидеров и их качества. Социальные роли и качества 

руководителя  
Цель: Всесторонне обсудить взгляды различных школ научной мысли и подходы к 

поведению личности, уяснить их значимость для эффективного руководства коллективом 

организации (ПК-3). 
Перечень элементов для изучения: 
1. Организационные теории: Классические теории организации: научный 

менеджмент Ф. Тейлора, организационные принципы А. Файоля, бюрократическая теория 

М.Вебера, организационная теория Л. Гьюлика - Л. Урвика.Концепция “человеческих 

отношений”: взгляды на менеджмент Мари Паркер Фоллет, эксперименты Э. Мейо. 

Школа  поведенческих наук: подход Д. Макгрегора, организационная система Р. Ликерта, 

подход В. Бенниса.  
Ситуационные теории организации. Подход Дж. Вудворда. Роль технологии в 

организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. 

Лорша.  Организация как социотехническая система. Управление организацией как 

искусство (взгляды Дж. Одиорне). 
2. Бихевиоризм и необихевиоризм (Теории научения): Дж. Уотсон, Э.Торндайк, 

Б.Скинер., А.Бандура. 
3. Психоаналитический подход к поведению индивида: З.Фрейд, А.Адлер, Э.Фром, 

К.Хорни, В.Шутц. 
4. Социотехнический подход к организации. Ситуационные аспекты 

организационного поведения. Интеракционистский подход к поведению личности. 

Организмический подход к поведению личности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что означает «научность управления» по Ф.Тейлору, какова суть его системы? 
2. Какова специфика подхода А.Файоля к вопросам совершенствования 

управления организацией? Назовите пять основных элементов, из которых, по мнению 

А.Файоля, складывается функция администрирования. 
3. Почему взгляды Мэйо получили название концепции «человеческих 

отношений»? 
4. На чем делал акцент Д.Макгрегор в своей теории? Охарактеризуйте Х и У – два 

доминирующих отношения к работникам на исполнительском уровне. 
5. Что Р.Ликерт обозначил «системой1 » и «системой 4»?  
6. Взгляды  Дж Одиорне  на управление организацией  
7. Какие различия между позитивным подкреплением, негативным подкреплением 

и наказанием. Находят ли применения идеи Скиннера в образовании. 
8. Опишите модель взаимовлияние поведения индивида и ситуации (теорема 

У.Томаса) 
 
Раздел 2. Управление поведением индивида и группы. 
Тема 2.1. Сущность власти. Управление поведением отдельной личности в 

организации  
Цель: В дискуссионном плане обсудить роль и место руководителя в системе 

организационных связей и взаимодействий. Рассмотреть влияние индивидуальных 

особенностей, ценностей и установок, восприятия и ощущений, мотивации  личности на 

ее поведение в организации:  (ПК-3). 
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Перечень элементов для изучения: 
1. Разнообразие и индивидуальные различия персонала в организации. Источники 

индивидуальных различий в характеристиках личности. Основные переменные, 

влияющие на индивидуальное поведение работника в организации. Влияние на 

организационное поведение возраста работников, их пола, семейного положения и 

продолжительности работы в организации.  
2. Ценности и установки работников организации. Ценностные ориентации, 

аттитюды и их влияние поведение личности в организации. Удовлетворенность трудом и 

преданность организации как виды установок; их значение для организационного 

поведения. 
3. Ощущения и восприятия. Процесс восприятия. Управление процессом 

восприятия. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками 

и ценностями. 
4. Мотивация и подкрепление в организации. Модель мотивации 

организационного поведения индивида. Типы мотивирования. Связь между мотивацией и 

результатом. Мотивационные факторы, влияющие на поведение работника в процессе 

трудовой деятельности. Программы и методы мотивирования эффективной деятельности 

работников. Теории мотивации. Интеграция теорий мотивации. Влияние мотивации на 

удовлетворенность  трудом, отсутствие текучести кадров и выполнение работ. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные источники различий в характеристиках личности. Раскройте их 

содержание.  
2. Как индивидуальные характеристики (возраст, пол, семейное положение, 

продолжительность работы) влияют на поведение человека в организации. 
3. Ценностные ориентации, аттитюды и их влияние на поведение личности в 

организации. Источники когнитивного диссонанса. 
4. Проблемы межличностного восприятия и понимания работников в 

организации. 
5. Взаимосвязь между индивидуальным восприятием, поведением, установками и 

ценностями  
6. Сравнительная характеристика содержательных теорий мотивации. Что, 

согласно этих концепций, определяет поведение человека? 
7. Назовите имеющиеся взаимосвязи в теории ожидания. Опишите их. Раскройте 

содержание ключевых понятий теории: “результат”, “валентность результата”, “ожидания 

результата”. К каким двум типам могут быть отнесены “ожидания”?   
8. Что собой представляет теории подкрепления мотива и как они связаны с 

мотивацией? 
9. Раскройте содержание целевой теории мотивации. Ответьте, чем направляется 

поведение индивида? Какова  зависимость между  трудностью цели и мотивацией? 
10. Модификация поведения. Раскройте содержание данного подхода.  
11. Теория справедливости Дж.Адамса. Раскройте содержание стадий управления 

процессом справедливости. Что такое чувство негативной справедливости и чувство 

позитивной справедливости? 
 
Тема 2.2. Сущность, принципы мотивации и контроля. Управление 

групповым поведением в организации  
Цель: Изучить природу группообразования и процессы, протекающие в группе. 

Рассмотреть их влияние на организационную эффективность и способность к кооперации 

(ПК-1). 
Перечень элементов для изучения: 
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1. Группы в организации. Природа групп в организации, их классификация, стадии 

развития. Теории группообразования. Основы групповой эффективности. Групповая и 

межгрупповая динамика. Статус, роли и нормы, влияние их на поведение в группе. 
2. Командная работа и высокопроизводительные команды. Типы команд, Природа 

командной работы. Методы формирование команд. Совершенствование командных 

процессов. Команды и высокая производительность на рабочем месте. Самоуправляемая 

команда  как вариант формальных групп. 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Что вы можете сказать о природе групп в организации, их классификации, 

стадиях развития. Почему люди образуют группы или вступают в них? 
2. Что такое феномен социальной лени? Назовите меры по предотвращению 

данного феномена. 
3. Опишите феномен социальной поддержки. В чем он проявляется? Как можно 

его использовать в интересах группы?  
4. Что такое групповая сплоченность и конформность? Как сплоченность и 

конформность влияют на производительность группы? 
5. Групповое единомыслие. Опишите основные проявления и способы 

преодоления группового единомыслия 
6. Что такое социальный тип личности? Как влияет на поведение личности 

несоответствие статусов? 
7. Роли, ролевая индетификация, ролевые ожидания, сущность данных понятий. 

Опишите на примере своей группы их влияние на эффективность работы группы. 
8. На примере, раскройте влияние норм на поведение членов группы. 
9. Как размер группы влияет на ее эффективность? Какой оптимальный размер, 

по вашему мнению, должна быть учебная группа? Объясните почему. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: эссе 

Структура эссе 

1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее 

проблематику (объем 1-2с). 
4. Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы по 

проблеме (объем 4-6с). 
5. Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе 

(объем 1-2с). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Пример тестового задания 
 

1. Социальное государство провозглашает высшей ценностью: 
а) детей 
б) человека 
в) семью 
г) органы власти 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: реферат 

Структура реферата 

1. Титульный лист 
2. Оглавление 
3. Введение. Во введении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть ее 

проблематику (объем 1-2с). 
4. Основная часть. Необходимо привести и аргументировать основные тезисы 

каждого источника, привести их сопоставление, высказать собственную точку 

зрения и обосновать ее (объем 5-7с). 
5. Заключение. Необходимо сделать общие выводы по проблеме, заявленной в 

реферате (объем 1-2с). 
6. Список реферируемой литературы. Необходимо привести исходные данные 

реферируемых источников (авторы, название, где опубликован, в каком году). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине. 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 
 
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Код  
компетенции 

Содержание 

компетенции 
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
УК-1  Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1Знать: основные 

принципы, законы и категории 

социального управления в их 

логической целостности и 

последовательности; основные 

методы научного мышления и 

их применение к научному 

анализу и синтезу 

управленческой деятельности;  

Этап 

формирования 

знаний. 
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УК-1.2 Уметь: использовать 

знания по истории и онтологии 

науки для оценки и анализа 

явлений и фактов 

управленческой деятельности, 

тенденций развития 

управленческой деятельности в 

сфере социокультурных 

проектов; 

Этап 

формирования 

умений. 

УК-1.3Владеть: навыками 

абстрактного мышления по 

поводу социальных явлений, 

отношений и процессов, 

способностью научного анализа 

и синтеза управленческой и 

социокультурной информации. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 
этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Знать: - методики 

самостоятельной научной 

работы;- инструментарий 

исследования; 

Этап 

формирования 

знаний. 

УК-2.2 Уметь:- собирать 

исследовательский материал; - 
обрабатывать документацию; 

Этап 

формирования 

умений. 
УК-2.3 Владеть: - методами 

установления причинно-
следственных связей; - 
навыками обобщения материала; 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 
УК-3  

Способен 

организовывать и 
руководить работой 

команды, вырабатывая 
командную стратегию 

для достижения 
поставленной цели 
 
 
 

УК-3.1 Знать основы управления 

командой, профессиональные 

фуннкции в области рекламы и 

пиар  

Этап 

формирования 

знаний. 

УК-3.2 Уметь: руководить 

осуществлением 

профессиональных функций в 

области рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, общественных, 

коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, 

экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта 
 

Этап 

формирования 

умений. 

УК-3.3 Владеть: технологиями 

взаимодействия со СМИ, 

блогерами, другими каналами 

распространения информации с 

целью минимизации публичного 

эффекта новости / события; - 
Организация непубличных 

мероприятий со стейкхолдерами 

(например, встречи 1-на-1); - 
Модерация переговоров, встреч, 

внутренних совещаний для 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 
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достижения максимальной 

эффективности. 
УК-6  

 
Способен определять и 
реализовывать 

приоритеты 

собственной 
деятельности и 

способы ее 
совершенствования на 

основе самооценки 
 

УК-6.1 Знать: этический кодекс 

профессии УК- 
Этап 

формирования 

знаний. 
6.2 Уметь:  действовать в 

нестандартных ситуациях   
Этап 

формирования 

умений. 
УК-6.3 Владеть: навыками нести 

ответственность за принятые 

решения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта. 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-6 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 
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последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
УК-1, УК-2, УК-

3, УК-6 
Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание(задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией- 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов. 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
1. Предмет организационного поведения. Характеристики организационного 

поведения: функциональная определенность, временная заданность, самоорганизуемость, 

мотивационная автономность, предсказуемость, сценарная воспроизводимость. 
2. Классические теории организации: научный менеджмент Ф.Тейлора, 

организационные принципы А.Файоля, бюрократическая теория М.Вебера, 

организационная теория Л.Гьюлика-Л.Урвика. 
3. Концепция человеческих отношений: взгляды на организацию Р.Мейо, подход 

Д.Макгрегора, теория К.Арджириса, организационная система Р.Ликерта, подход 

В.Бенниса. 
4. Ситуационные теории организации: Подход Дж. Вудворд. Роль технологии в 

организации: исследование Т. Бёрнса и Дж. Сталкера, исследование П. Лоуренса и Дж. 

Лорша. 
5. Организация как социотехническая система. Управление организацией как 

искусство (взгляды Дж. Одиорне). 
6. Социокультурный образ организации, ее социокультурное окружение. 

Поведенческие стереотипы: экономический, психологический, технологический, 

этический человек. 
7. Личность и организация. Гармония и конфликт интересов организации и 

личности. Проблема взаимоувязывания общих, групповых и индивидуальных целей. 
8. Индивидуальные различия и стили деятельности. Влияние на организационное 

поведение возраста работников, их пола, семейного положения и продолжительности 

работы в организации. 
9. Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение 

работников (авторитаризм, макиавеллизм, локус контроля, ориентация на достижения, 

догматизм). 
10. Мотивы и потребности людей в организациях. Содержательные теории 

мотивации: теория мотивации А.Маслоу, К.Альдерфера, теория Х-Y Д. Мак-Грегора, 

двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга. 
11. Процессуальные теории мотивации: теория подкрепления мотивов, теория 

ожидания, целевая теория мотивации, модификация поведения. 
12. Мотивация и эффективность организации. Программы и методы 

стимулирования эффективной деятельности работников. Система оплаты труда как 

регулятор организационного поведения.  
13. Природа групп в организации, их классификация, стадии развития, структура. 

Групповые процессы: групповое давление и конформность, групповая сплоченность и 

совместимость. Групповые нормы и санкции. 
14. Диспозиционные отношения и статусы в организации: источники, функции, 

соответствие. Ролевая идентификация, ролевой конфликт. 
15. Ситуационые переменные, влияющие на групповое оргнизационное поведение: 

личностные особенности членов группы, размер группы, неоднородность группы. 
16. Межгрупповое взаимодействие в организации и теоретические подходы к его 

исследованию: мотивационный, ситуативный, когнитивный, деятельностный. 
17. Ингрупповые фаворитизм, стереотипизация, атрибуция. Содержание и функция 

полоролевых стереотипов, феномен “стеклянного потолка”.  Межэтническое 

взаимодействие. 
18. Ценности работников организации.  Их   виды: классификация Г. Олпорта, 
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ценностно-поведенческая, терминальные и инструментальные ценности. Ценностные 

ориентации и аттитюды. 
19. Психологическая совместимость, групповая сплоченность и срабатываемость 

как факторы эффективной работы. Социально-психологические аспекты формирования 

управленческих команд. 
20. Социально-психологический климат трудового коллектива, методы его 

диагностики и коррекции. Базовые психологические ориентации и эмоциональная жизнь 

работников. Факторы адаптации и дезадаптации личности в трудовом коллективе. 

Моббинг и способы борьбы с ним. 
Аналитическое задание 
Проблемные ситуации 

Ситуация 1 
Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В аэропорту 

случайно встречаете свою подчиненную — молодую сотрудницу, которая уже две недели не 

работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном здравии, но 

отдохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с большим нетерпением 

встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не хватает сотрудников, 

срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей сотруднице? С чего начнете 

разговор? Чем должен завершиться этот инцидент? 
Ситуация 2 
Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун праздника 

вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для поощрения. 

Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, которого вы 

лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, где ему будут 

вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на торжественное собрание, 

но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не вручили. На следующий день, 

не успев разобраться в причине недоразумения, вы случайно сталкиваетесь с Сидоровым в 

коридоре. 
Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели себя в 

каждом из них? 
Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов 

развития. Например, в ситуации 1 — сотрудница которая встретилась вам, могла находиться 

на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, который должен был 

привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 — недоразумение могло возникнуть из-за 

ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении. 
Ситуация 3 
Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о неудовлетворительных 

условиях труда, высказывали опасения за своездоровье (в цеху не уделялось должного 

внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех месяцев не выплачивали 

заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на производстве произошел 

несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они отказались от работы и 

пригласили на собрание руководство предприятия. 
Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия? 

 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
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профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  

дисциплины. 
 
6.1. Основная литература. 
1. Мкртычян, Г. А.  Организационное поведение : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Мкртычян. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8789-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470080  
2. Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / 

Г. Р. Латфуллин [и др.] ; под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, 

А. В. Райченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 301 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01314-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469756  
 
6.2. Дополнительная литература 

1. Организационное поведение : учебник и практикум для вузов / С. А. Барков [и др.] ; под 

редакцией С. А. Баркова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 453 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00926-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469103   
2. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469050  
3. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : учебное пособие для 

вузов / М. В. Кларин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02811-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471312  
 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

2. Научная электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и 

полные тексты научных 

публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный 

зал учебников и учебных 

пособий от авторов 

ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в 

себя издания издательства 

"Лань" и других ведущих 

издательств учебной 

литературы и электронные 

версии периодических 

изданий по естественным, 

техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека 

актуальной учебной и 

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных источников по 

общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

7. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

 

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

8. База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Библиографическая и 

реферативная база данных 

и инструмент для 

отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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изданиях 

9. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

10 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных 

пособий, монографий, 

периодических изданий, 

справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 
 
 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. База данных исследований Центра стратегических разработок 

https://www.csr.ru/issledovaniya/  
2. Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 
3. Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association of 

Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org  
4. Информационно-поисковые системы агентств «Бизнес-карта», ЗАО «АСУ-

Импульс», «Российский генеральный регистр производителей товаров и услуг», 

«Независимые производители товаров и услуг России», «Регистр PAV-Пресс» 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Освоение обучающимся дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 

http://eduvideo.online/
http://biblioclub.ru/
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 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к промежуточной аттестации. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к промежуточной атестации.  
К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 
 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  
9.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
9.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
Обучающиеся по программе имеют доступ к следующим современным профессиональным 

базам данных, информационным справочникам: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства 

«Юрайт» 
Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным 

дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 
Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной 

и научной литературы. 
http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных источников 

по общественным и гуманитарным 

наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования 

"Scopus" 

 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com/  

100% доступ 

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://webofknowledge.com 

100% доступ 

Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 
Для изучения дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 42.04.01: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
тестирование, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся с применением дистанционного 

обучения освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий. 
Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» представлена в 

приложениях основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.04.01. 
В рамках дисциплины «Технологии командной работы и лидерство» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 

применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 
- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 
- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 
- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 
- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей 

профессиональной деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Адаптивные информационные технологиив профессиональной 

деятельности» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Факультативные дисциплины ФТД основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры «Экологический менеджмент» по направлению подготовки 05.04.06 «Экология 

и природопользование» (уровень магистратуры) очной формы обучения и является частью 

факультативного специализированного адаптационного модуля для инвалидов и обучающихся 

ОВЗ к образовательному учреждению и адаптированной образовательной программе. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-4 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». В результате освоения 

дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетен

-ции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

УК-1.1 Знает: 

методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

Знать: методы 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений; 
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системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

достижений; 

основные принципы 

критического 

анализа. 

 

УК-1.2 Умеет: 

выделять 

проблемную 

ситуацию, 

описывать ее, 

определять 

основные вопросы, 

на которые 

необходимо 

ответить в процессе 

анализа, 

формулировать 

гипотезы; описывать 

явления с разных 

сторон, выделять и 

сопоставлять разные 

позиции 

рассмотрения 

явления, варианты 

решения 

проблемной 

ситуации; получать 

новые знания на 

основе анализа, 

синтеза и др.; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области. 

 

УК- 1.3 Владеет: 

навыками 

выделения 

оснований, 

преимуществ и 

дефицитов, границ 

применимости 

положений, 

основные принципы 

критического 

анализа. 

 

Уметь: выделять 

проблемную 

ситуацию, 

описывать ее, 

определять 

основные вопросы, 

на которые 

необходимо 

ответить в процессе 

анализа, 

формулировать 

гипотезы; описывать 

явления с разных 

сторон, выделять и 

сопоставлять разные 

позиции 

рассмотрения 

явления, варианты 

решения 

проблемной 

ситуации; получать 

новые знания на 
основе анализа, 

синтеза и др.; 

собирать данные по 

сложным научным 

проблемам, 

относящимся к 

профессиональной 

области. 

 

Владеть: навыками 

выделения 

оснований, 

преимуществ и 

дефицитов, границ 

применимости 

положений, 

навыками 

выделения скрытых 

связей, 

зависимостей на 
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навыками 

выделения скрытых 

связей, 

зависимостей на 

основе интеграции, 

синтеза 

информации; 

навыками 

аргументации 

предлагаемой 

стратегии решения 

проблемной 

ситуации, 
обосновывания 

действий, 

определения 

возможностей и 

ограничения их 

применимости. 

основе интеграции, 

синтеза 

информации; 

навыками 

аргументации 

предлагаемой 

стратегии решения 

проблемной 

ситуации, 

обосновывания 

действий, 

определения 

возможностей и 

ограничения их 

применимости. 

Коммуникаци

я 
УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1 Знает: 

основные 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии; 

факторы улучшения 

коммуникации в 

организации, 

современные 

средства 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

 

УК-4.2 Умеет: 

представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

Знать: основные 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), 

используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии; 

факторы улучшения 

коммуникации в 

организации, 

современные 

средства 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

 

Уметь: представлять 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 
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мероприятиях, 

включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

и создавая тексты 

научного и 

официально-
делового стилей 

речи по 

профессиональным 

вопросам. 

 

УК-4.3 Владеет: 

навыками 

аргументированно и 

конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ (и в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)); 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

организации; 

передачей 

профессиональной 

информации в 

информационно-
телекоммуникацион

ных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

и создавая тексты 

научного и 

официально-
делового стилей 

речи по 

профессиональным 

вопросам. 

 

Владеть: навыками 

аргументированно и 

конструктивно 

отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ (и в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)); 

технологией 

построения 

эффективной 

коммуникации в 

организации; 

передачей 

профессиональной 

информации в 

информационно-
телекоммуникацион

ных сетях; 

использованием 

современных 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю)(модулю)предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 
1  

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

 
36 36  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Иная контактная работа 20 20  

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Зачёт Зачёт  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, 

хранения и обработки 

информации 

31 13 18 4  4  
 

 10 

 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-
исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

32 14 18 4  4  
 

 10 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 
   

 
 

 
 

  
 

Общий объем, часов 72 27 36 8  8  
 

 20  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. семестр 1 

Раздел 1. 
Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 
Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и научно-
исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 11 

 
12 

 
4 

 
 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ 
 
Цель: Изучить технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование брайлевской 

техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 
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реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 

аппаратуры.  
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  
3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

 
Практическое задание к разделу 1 
С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить: 
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 
Темы рефератов: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 
4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
5. Универсальные адаптированные средства. 
6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
8. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
9. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по технологии использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения и обработки информации. 
  

 
РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Цель: Изучить особенности использования информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 
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Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 
Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
2. Средства анализа больших данных. 
3. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
4. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практическое задание к разделу 2 
1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 
 
Темы рефератов: 
1. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Winwows. 
2. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Linux. 
3. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства MacOS. 
4. Специальные возможности и ассистивные технологии мобильных операционных 

систем. 
5. Технологии работы с реферативными базами данных. 
 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по обработке тектовых и табличных данных с использования адаптированных средств. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 
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программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выделять проблемную 

ситуацию, описывать ее, определять 

основные вопросы, на которые 

необходимо ответить в процессе 

анализа, формулировать гипотезы; 

описывать явления с разных сторон, 

выделять и сопоставлять разные 

позиции рассмотрения явления, 

варианты решения проблемной 

ситуации; получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками выделения 

оснований, преимуществ и дефицитов, 

границ применимости положений, 

навыками выделения скрытых связей, 

зависимостей на основе интеграции, 

синтеза информации; навыка-ми 

аргументации предлагаемой стратегии 

решения проблемной ситуации, 

обосновывания действий, определения 

возможностей и ограничения их 

применимости. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: основные современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии; 

факторы улучшения коммуникации в 

организации, современные средства 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: представлять результаты 

академической и проессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая между-
народные, выбирая наиболее 

подходящий формат и создавая тексты 

научного и официально-делового 

стилей речи по профессиональным 

вопросам. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками аргументированно 

и конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ (и в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах)); 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; 

передачей профессиональной 

информации в информационно-
телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий 
 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-4 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-1; УК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1; УК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов 
1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 
2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
3. Тифлотехнические средства реабилитации. 
4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 
5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. 
6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 
7. Сурдотехнические средства реабилитации. 
8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 
9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата. 
10. Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. 
11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 
12. Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 
13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
14. Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 
15. Средства анализа и визуализации данных. 
16. Средства анализа больших данных. 
17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
18. Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
19. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных.  
20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практические задания 
1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить 

поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет, копирование, 

перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод данных 

(текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, настройку параметров 

операционной системы, прикладных программ (программ обработки текстовых и табличных 

данных, программ подготовки презентаций. 
2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником с 

выставлением оценки зачтено/ не зачтено в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 

РГСУ в действующей редакции. 
Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает 

и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых 

вопросов; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 

определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной  и дополнительный вопросы. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Режим доступа : 

urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-449779 
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534. 
 
5.1.2. Дополнительная литература 
1. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Режим доступа : 

urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1-451790 
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Режим доступа : 

urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-451791 
3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454332.  

4. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 

учебное пособие : [16+] / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общ. ред. 

Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495. – 
Библиогр.: с. 119-122. – ISBN 978-5-7782-3965-4. – Текст : электронный. 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Обучающиеся имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 

данных, информационным справочникам 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  
 

https://urait.ru/bcode/454534
https://urait.ru/bcode/454332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского (практического) типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 
 консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом 

с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 
Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к промежуточной 

аттестации.  
Самостоятельная работа 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 
Подготовка зачету  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)(модулю) 
5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор; 
4. Адаптивные средства. 
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5.4.2. Программное обеспечение  
1. Офисный пакет (Microsoft Office, OpenOffice или LibreOffice)    

 
5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 
Для изучения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий.  
В рамках дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Целью дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области 

организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

целью   интеграции их в общество  
 
Задачи дисциплины (модуля): 

  Ознакомление с законодательными основами соблюдения прав человека в 

контексте гуманизации современного общества. 
 Формирование представления об инклюзивном обществе, его составляющих 
 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  
 Формирование системы знаний об инклюзивном образовании 
 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  
 Формирование системы знаний о средства реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

реализуется в части формируемой участниками образовательных отношений 

Факультативные дисциплины ФТД основной образовательной программы магистратуры 

«Менеджмент техносферной безопасности» по направлению подготовки 20.04.01 
«Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) очной формы обучения и является 

частью факультативного специализированного адаптационного модуля для инвалидов и 

обучающихся ОВЗ к образовательному учреждению и адаптированной образовательной 

программе. 
Изучение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» основано на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин бакалавриата: «Безопасность 

жизнедеятельности» Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: Б1.В.02 «Государственное 

регулирование безопасности в техносфере», Б1.О.07.05 «Устойчивое развитие», 
Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика и Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; УК-5; УК-6 соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 20.04.01 
«Техносферная безопасность» (уровень магистратуры). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетен

-ции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлят

ь 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатыват

ь стратегию 

действий 

УК-1.2 
Способность к 

анализу и 

синтезу, 

критическому 

мышлению, 

обобщению, 

принятию и 

аргументирован

ному 

отстаиванию 

решений;  
УК- 1.2 
Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

проявлять 

инициативу, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 
решения, в том 

числе в 

ситуациях 

риска; 
УК-1.3 
Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, 
использованию 

творческого 

потенциала, 

способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

Знать: процедуры 

критического 

анализа, методики 

анализа результатов 

исследования, 

организацию 

принятия решения 

и пути определения 

потенциала 

развития ситуации. 

Уметь: применять 

на практике 

коммуникативные 

технологии, методы 

и способы делового 

общения 

Владеть: методами 

установления 

причинно-
следственных 

связей и 

определение 

наиболее значимых 

среди них, 

методиками 

постановки цели и 

определении 

способов ее 

достижения, 

методиками 

разработки 

стратегий действий 

при проблемных 

ситуациях, навыком 

использования 

творческого 

потенциала к 

саморазвитию 

личности 
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Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникати

вные 

технологии, 

в том числе 

на 

иностранном

(ых) 

языке(ах), 

для 

академическ

ого и 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия; 

УК 4.1 
Способность 

акцентированно 

формулировать 

мысль в устной 

и письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 
 
УК – 4.2 
Готовность к 

изучению, 

анализу и 

сопоставлению 

отечественного 

и зарубежного 

опыта по 

разработке и 

реализации 

технических 

проектов 
 

УК – 4.3 Ведет 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурн

ые различия в 

формате 

корреспонденц

ии на 

государственно

м и 

иностранном (-
ых) языках 

Знать: 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь: применять 

на практике 

коммуникативные 

технологии, методы 

и способы делового 

общения  
 

Владеть: 
методикой 

межличностного 

делового общения 

на государственном 

и иностранном 

языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и 

средств 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

УК – 5.1 
Способен 

находить и 

использовать 

необходимую 

Знать: сущность, 

разнообразие и 

особенности 

различных культур, 

их соотношение и 
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деятельности 

и способы ее 

совершенств

ования на 

основе 

самооценки; 

для 

саморазвития и 

взаимодействия 

с другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп; 
УК-5.2 
Способность 

недискриминац

ионной и 

конструктивно 

взаимодействов

ать с людьми с 

учетом их 

социокультурн

ых 

особенностей в 

целях 

успешного 

выполнения 

профессиональ

ных задач и 

усиления 

социальной 

интеграции. 
УК-5.3 
способность 

анализировать 

разногласия и 

конфликты в 

межкультурной 

коммуникации 

и разрешать их 

взаимосвязь.   

Уметь: 
поддерживать 

взаимопонимание 

между 

представителями 

различных культур 

и имеет навыки 

общения в мире 

культурного 

многообразия 

Владеть: 

способами анализа 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации и их 

разрешения  
 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовыват

ь приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенств

ования на 

основе 

самооценки; 

УК – 6.1 
Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

целесообразно 

их использует;  
УК – 6.2 
Определяет 

образовательны

е потребности и 

Знать: основные 

принципы 

профессионального 

и личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда; 

способы 

совершенствования 

своей деятельности 

на основе 
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способы 

совершенствова

ния 

собственной (в 

том числе 

профессиональ

ной) 

деятельности на 

основе 

самооценки. 
УК 6.3 - 
Выбирает и 

реализует с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональ

ных навыков, а 

также 

выстраивает 

гибкую 

профессиональ

ную 

траекторию с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований 

рынка труда и 

стратегии 

личного 

развития 

самооценки 

Уметь: решать 

задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, включая 

задачи изменения 

карьерной 

траектории; 

расставлять 

приоритеты  
 

Владеть: 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1  

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

 
36 36  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

Иная контактная работа 20 20  

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Зачёт Зачёт  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)   

Очной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

31 13 18 4  4  
 

 10 

 

Раздел 2. Нормативно-
правовое 

32 14 18 4  4  
 

 10  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

регулирование  
формирования 

инклюзивного 

общества 
Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 8  8  
 

 20  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о
л
я
 

 

Семестр 1 

Раздел 1. Человек 

с инвалидностью 

как объект 

реализация 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе  

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

  

 

Презентация  
2 

Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 2. 
Нормативно-
правовое 

регулирование 

защиты личности 

в  
инклюзивном 

обществе 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 

 

Презентация 

Доклад  2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
36 16  16  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить  
доступность объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности 

коммуникации в современном инклюзивном обществе. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности 

лиц с соматическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц 

с психическими заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Содержание категорий жизнедеятельности. 
Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 

средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы. 
 
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 
2. Отношение общества к инвалидам. 
3. Отношение инвалидов к обществу. 
4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)?  
6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 
 
Тема 1.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  
2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 
3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 
Форма практического задания: презентация. 
Человек с ограниченными возможностями в современном мире 
          Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности 

в разрезе нозологий.  
 Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции 

людей с инвалидностью в общество 
 
Психологические проблемы, препятствующие интеграции 
 людей с инвалидностью в общество 
Медицинские проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции 

людей с инвалидностью в общество 
Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  
 
Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 
Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 
Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 

35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с 

учетом доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда 
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с планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания 

и помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131-
2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000 
«Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875-
2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 
 

Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права 

людей с инвалидностью.  
2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее 

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 
 
Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной 

и архитектурной среды 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  
2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 
Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 
1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) 
 
2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Влияние природной среды на состояние человека. 
2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
4. Характеристика «жилой среды» 
5. Особенности градостроительной среды 
6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 
7. Безопасность при проектировании малых городов. 
8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 
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9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 
10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 
12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 
13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 
14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной 

политике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 
16.  Опыт США в формировании инклюзивного общества 
17. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 
18. Опыт Англии в формировании инклюзивного общества. 
19. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 
20. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать: процедуры критического 

анализа, методики анализа 

результатов исследования и 

разработки стратегий проведения 

исследований, организации 

процесса принятия решения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур анализа 

проблем, принятия решений и 

разработки стратегий 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методами установления 

причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых 

среди них; методиками 

постановки цели и определения 

способов ее достижения; 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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методиками разработки 

стратегий действий при 

проблемных ситуациях 
УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

Знать: современные 

коммуникативные технологии на 

государственном и иностранном 

языках; закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методикой 

межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм и средств 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-5 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки; 

Знать: сущность, разнообразие и 

особенности различных культур, 

их соотношение и взаимосвязь.  . 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: поддерживать 

взаимопонимание между 

представителями различных 

культур и имеет навыки общения 

в мире культурного многообразия  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: способами анализа 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации и 

их разрешения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки; 

Знать: основные принципы 

профессионального и 

личностного развития, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда; способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе 

самооценки. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей жизни 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-4; УК-
5; УК-6 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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УК-1; УК-4; УК-

5; УК-6 
Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8) баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

УК-1; УК-4; УК-
5; УК-6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

31) свободно справляется с 

задачами и практическими 
заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 
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ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 
(6-8) баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов:  
 

1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 

которых закреплены права детей-инвалидов. 
2. Перечислите основополагающие международные е документы, в которых 

закреплены права человека  
3. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 
4. Законодательство Российской Федерации, региональное, регулирующее развитие 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 
5. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 

помощь детям-инвалидам.  
6. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 
7. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 
8. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в контексте 

медицинской, социальной моделей инвалидности? 
9. Создание универсальной безбарьерной среды.  
10. Экологическая целесообразность среды.  
11. Что изучает функциональная антропометрия  
12. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  
13. Что такое визуальная комфортность.  
14. Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  
15. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  
16. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  
17. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 
18. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  
19. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  
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20. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  
21. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  
22. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  
23. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  
24. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  
25. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 
26. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  
27. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов 

и маломобильных групп населения.  
28. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 
29. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  
30. Назовите основные принципы универсального дизайна.  
31. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  
32. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 
33. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  
34. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  
35. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 

общественных зданиях?  
36. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  
37. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  
38. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей и т.д.  
39. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  
40. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  
41. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине  проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  
5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 
Л. И. Аксенова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454554 (дата обращения: 05.04.2020). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: 

учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-
4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534 (дата 

обращения: 05.04.2020). 
3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия: учебное пособие для вузов / 

Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455683 (дата обращения: 05.04.2020). 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466788 (дата обращения: 05.04.2020). 

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.]; 

под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452313 (дата обращения: 

05.04.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования "Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.com 
 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров.  Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач занятия. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к интернет 
3. Проектор 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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"Гребенников". 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень 

магистратуры) используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
.  
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