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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 теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в 

областипрофессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным 

объемом знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

  

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категорияком

петенций 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций.  

УК-3.2.В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников.  

УК-3.3.Определяет 

свою роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановкицелиизадач,т

еоретические 

основы стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать надежность 

источников 

информации, работать с 

противоречивой 
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несет личную 

ответственность за 

результат. 

информации из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных ситуаций 

на 

основесистемногоподхода;

вырабатыватьстратегиюде

йствий. 

 

 

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) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

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

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
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о
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я
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о
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о
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о
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к
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о
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К
о

н
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у

л
ь

т
а

ц
и

и
/И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я
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а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1.Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2.Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

32 28 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИИВОЗМОЖНОСТЕЙВИНКЛЮЗИВНОМОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в 

социальную,образовательнуюкультурнуюжизньобщества.еговозможности, определить 

доступностьобъектовсоциальнойинфраструктурыиуслуг,возможностикоммуникациивсовремен
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ном инклюзивномобществе. 

Переченьизучаемыхэлементовсодержания 

Общество,инвалидность,инклюзия,людисинвалидностью.Классификацииитипологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности 

лицснарушениямизрения.Классификацииитипологическиеособенностилицснарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениямифункций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенностилицс соматическими 

заболеваниями.Классификации и типологические особенности 

лицспсихическимизаболеваниями.Классификацииитипологическиеособенностилицснарушения

миречи.Содержаниекатегорийжизнедеятельности. 

Техническиесредства,используемыенавходе(входах)вздание.Техническиесредства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях 

эвакуации).Техническиесредства,используемыевзонецелевогоназначенияздания(целевогопосещ

енияобъекта).Техническиесредства,используемыевсанитарно-гигиеническихпомещениях. 

Технические средства, используемые для создания системы информации 

наобъекте(устройстваисредстваинформации исвязииихсистемы. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросыдлясамоподготовки: 

1. Выделитесоциальныеипсихологическиепроблемылюдейсинвалидностью. 

2. Отношениеобществакинвалидам. 

3. Отношениеинвалидовкобществу. 

4. Назовитепространственно-средовыебарьерывокружающейсреде. 

5. Ктоотноситсяккатегориималой тмобильнойобильныхгруппнаселения(МГН)? 

6. Определитесоотношениепонятий«универсальныйдизайн»и«разумноеприспособлен

ие». 

 

Тема 2.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Вопросыдлясамоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающиерегулированиепараметровустановкиэлементовбезбарьернойсреды. 

2. Назовитеосновныеструктурно-

функциональныезоныиэлементызданийисооружений,подлежащие 

адаптациидляинвалидовидругихМГН 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕКРАЗДЕЛУ1. 

Формапрактическогозадания:презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью,

 препятствующиеинтеграциилюдейс инвалидностьювобщество  

2. Психологическиепроблемы,препятствующиеинтеграции 

людейсинвалидностьювобщество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-
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двигательногоаппарата. 

4. Характеристика«жилойсреды» 

5. Особенностиградостроительнойсреды 

6. Безопасностьприпроектированиипоселенийвсельскойместности. 

7. Безопасностьприпроектированиималыхгородов. 

8. Особенностипроектированиягородовприбольшихиндустриальныхкомбинатах. 

9. Принципудобствавградостроительнойиархитектурнойполитике. 

10. Гибкостьвградостроительнойиархитектурнойполитике. 

11. Простотаиспользованиявградостроительнойиархитектурнойполитике 

12. Понятностьинформациивградостроительнойи архитектурнойполитике. 

13. Допустимостьошибоквградостроительнойиархитектурнойполитике. 

14. Минимальныефизическиеусилиявградостроительнойиархитектурнойполитике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной 

иархитектурнойполитике. 

16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 Психические заболевания 

 РАС 

 

РУБЕЖНЫЙКОНТРОЛЬКРАЗДЕЛУ1.формарубежногоконтроля–компьютерное 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯБЕЗБАРЬЕРНОЙСРЕДЫ 

Цель:раскрытьсущностьисодержаниенормативно-

правовогообеспечениябезбарьернойсреды 

Переченьизучаемыхэлементовсодержания 

Конвенцияоправахинвалидов(ООН).Федеральныйзаконот24.11.1995№181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерацииповопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правахинвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении 

государственнойпрограммыРоссийскойФедерации"Доступнаясреда"(до2025года). 

Стандартыформированиябезбарьернойсредыдляинвалидов.Нормативноерегулированиепа

раметровустановкиэлементовбезбарьернойсреды.ТребованияФедерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасностизданийисооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-01-
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2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС35-201-

99«Порядокреализациитребованийдоступностидляинвалидовкобъектамсоциальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений сучетом 

доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая средас 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественныездания 

и сооружения,доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Зданияи помещения 

с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания 

исооружения";ГОСТР51631-

2008«Лифтыпассажирские.Техническиетребованиядоступности,включаядоступностьдляинвали

довидругихмаломобильныхгруппнаселения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклоннымперемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р52131-

2003«Средстваотображенияинформациизнаковыедляинвалидов»;ГОСТР51671-2000. 

«Средствасвязииинформациитехническиеобщегопользования,доступныедляинвалидов. 

Классификация.Требования доступностиибезопасности»; ГОСТР52875-

2007«Устройстваопорныестационарныереабилитационные.Типыитехническиетребования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Вопросыдлясамоподготовки: 

1. ЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации,содержащиеосновныеправалюдейсин

валидностью. 

2. Динамикаизмененийгоспрограммы«Доступнаясреда»с2011понастоящеевремя.Как

иепоказатели,блокиизменились?Чемэтообъяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройтетакиепараметрыдоступностикакдосягаемость,безопасность,информати

вность,комфортность. 

2. Назовитеосновныезнаки,пиктограммы,которыеиспользуютсяврамкахорганизаци

идоступнойсредыдлясозданиясистемыинформации. 

3. Соотнеситепонятия«техническиесредствареабилитации»и«техническиесредствао

беспечениядоступности».Можнолиихупотреблятькаксинонимичные? 

ПРАКТИЧЕСКОЕЗАДАНИЕКРАЗДЕЛУ2. 

Формапрактическогозадания:1)презентация,2)доклад с презентацией 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектированияградостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видеоличныхнаблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 

2) Презентуйтеоднотехническоесредствообеспечениядоступностисподробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментногоряда подобныхустройств. 
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Примерныйпереченьтемдокладовкразделу2: 

1. Опыт ОАЭ вформированииинклюзивногообщества 

2. Опыт Японии вформированииинклюзивногообщества 

3. ОпытКореивформированииинклюзивногообщества 

1. ОпытСШАвформированииинклюзивногообщества 

2. ОпытКанадывформированииинклюзивногообщества 

3. Опыт Великобритании вформированииинклюзивногообщества. 

4. ОпытГерманиивформированииинклюзивногообщества. 

5. ОпытФранциивформированииинклюзивногообщества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля –

компьютерноетестирование. 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

10 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

10 Подготовка презентации с докладом 

12 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

9 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

9 Подготовка презентации с докладом 

10 Тестирование 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 
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7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

5. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, 

является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

7. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  
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8. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

9. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 28.04.2023). 

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, 2022. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата 

обращения: 28.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта 

развития у детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или 

класса(Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6.  (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено 

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл 

г) У. Бронфенбреннер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

8.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 
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1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационнаяпедагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022). 

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, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 10.05.2022). 

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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Написание реферата (доклада). 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 
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исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалиднос

тью как 

объект 

реализации 

возможност

ей в 

инклюзивно

м 

обществе»» 

УК-3 Презент

ация 

Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, 

препятствующиеинтеграциилюдейс инвалидностьювобщество  

2. Психологическиепроблемы,препятствующиеинтеграции 

людейсинвалидностьювобщество 
3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно-двигательногоаппарата. 

4. Характеристика«жилойсреды» 

5. Особенностиградостроительнойсреды 

6. Безопасностьприпроектированиипоселенийвсельскойместности. 

7. Безопасностьприпроектированиималыхгородов. 

8. Особенностипроектированиягородовприбольшихиндустриальныхкомбинатах. 

9. Принципудобствавградостроительнойиархитектурнойполитике. 

10. Гибкостьвградостроительнойиархитектурнойполитике. 

11. Простотаиспользованиявградостроительнойиархитектурнойполитике 

12. Понятностьинформациивградостроительнойи архитектурнойполитике. 

13. Допустимостьошибоквградостроительнойиархитектурнойполитике. 
14. Минимальныефизическиеусилиявградостроительнойиархитек

турнойполитике. 
15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной 

иархитектурнойполитике.  

16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность: 
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 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 Тестиро

вание  

6. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и 

инвалидностью? 

4) Испания 

5) Франция 

6) Германия 

7. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

3) Глухие 

4) Слепые 

8. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

4) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

5) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

6) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

9. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

10. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

11. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 
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3) стандартны 

12. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

4) от 0 до 18 лет 

5) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

6) от 0 до 23 лет 

13. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную 

практику, является: 

4) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

5) некоторые дети не способны к обучению 

6) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

14. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная образовательная 

программа как составная часть общеобразовательной программы, 2) 

адаптированная основная общеобразовательная программа, 3) адаптированная 

образовательная программа, 4) дополнительная образовательная программа, 5) 

дополнительная профессиональная программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

15. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может 

быть в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - 

системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативн

УК-3 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 
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о- правовое 

регулирова

ние 

формирован

ия 

инклюзивно

го 

общества» 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь 

на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учрежденийМосквы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учрежденийЛенинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учрежденийВладимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организацийСамарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

 Тестиро

вание 

9.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

11. (выберите один из вариантов ответа) 
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Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса(Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

12. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

13. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

14. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 
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б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

15. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 

16. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая 

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

17. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено 

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл 

г) У. Бронфенбреннер 

18. (выберите один из вариантов ответа) 
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Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

19.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

20.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а)Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б)Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в)Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г)Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

21. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 
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в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

22. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 

23.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему 

обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-3 1. Характеристика современного этапа 

развития инклюзивного образования в 

России. 

2. Показатели, подлежащие учету при 

решении вопроса об интеграции 

ребенка в среду нормально 

развивающихся детей. 

3. Организация социального включения 

лиц с нарушениями развития в 

коллектив.  

4. Психолого-педагогические 

особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 

Задание: разработать презентацию на 

тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного 

обучения детей с проблемами в развитии 

в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и 

инвалидностью в ОО: перспективы и 

проблемы. 

Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения 

к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

Задание:разработать профессиограмму 

педагога, осуществляющего инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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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. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник 

для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06713-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515317 

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. 

— Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 

13.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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, 

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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, 

техники безопасности. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится 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 
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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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система: AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 используются: 

Учебнаяаудиториядлязанятийлекционноготипаоснащенаспециализированноймебелью(с

толдляпреподавателя,парты,стулья,доскадлянаписаниямелом);техническимисредствамиобучения

(видеопроекционноеоборудование,средствазвуковоспроизведения,экран 

иимеющиевыходвсетьИнтернет). 

Учебнаяаудиториядлязанятийсеминарскоготипа:оснащенаспециализированноймебелью

(столдляпреподавателя,парты,стулья,доскадля 

написаниямелом);техническимисредствамиобучения(видеопроекционноеоборудование,сре

дствазвуковоспроизведения,экраниимеющиевыходвсеть Интернет). 

Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихся:оснащеныспециализированноймеб

елью(парты,стулья)техническимисредствамиобучения(персональныекомпьютерысдоступомвсеть

интернетиобеспечениемдоступавэлектронно-информационную 

средууниверситета,программнымобеспечением). 

 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивномобществе» применяются различные образовательные технологии, втомчисле 

технологииэлектронногообучения. 

Освоениедисциплины(модуля)«Реализация возможностей в инклюзивномобществе» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

формпроведенияучебныхзанятийвформеделовыхигриразбораконкретныхситуаций,всочетаниисвн

еаудиторнойработойсцельюформированияиразвитияпрофессиональныхнавыковобучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля)«Реализация возможностей в 

инклюзивномобществе»предусмотреноприменениеэлектронногообучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивномобществе»предусматриваютклассическуюконтактнуюработупреподавателясобучаю

щимсяваудиториииконтактнуюработупосредствомэлектроннойинформационно-

образовательнойсредывсинхронномиасинхронномрежиме(внеаудитории)посредствомприменени

явозможностейкомпьютерныхтехнологий(электроннаяпочта,электронныйучебник,тестирование,

вебинар,видеофильм,презентация,форумидр.). 

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с 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 образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обязан-

ности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины Россий-

ской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского долга; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств лично-

сти гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны государства 

и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата,соотнесенные с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетенции 

Формулировка ком-

петенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Знает основы и 

правила обеспечения 

безопасности жизнедея-

тельности, классифика-

цию опасных и вредных 

факторов среды обитания 

человека, правовые и ор-

ганизационные основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 

знать: основные по-

ложения общевоин-

ских уставов ВС РФ; 

организацию внут-

реннего порядка в 

подразделении; ос-

новные положения 

Курса стрельб из 

стрелкового оружия; 
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общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

УК-8.2. Осуществляет 

оперативные действия в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и 

возникновении военных 

конфликтов 

устройство стрелково-

го оружия, боеприпа-

сов и ручных гранат; 

предназначение, зада-

чи и организационно-

штатную структуру 

общевойсковых под-

разделений; основные 

факторы, определяю-

щие характер, органи-

зацию и способы ве-

дения современного 

общевойскового боя; 

общие сведения о 

ядерном, химическом 

и биологическом ору-

жии, средствах его 

применения; правила 

поведения и меры 

профилактики в усло-

виях заражения ра-

диоактивными, отрав-

ляющими веществами 

и бактериальными 

средствами; тактиче-

ские свойства местно-

сти, их влияние на 

действия подразделе-

ний в боевой обста-

новке; назначение, 

номенклатуру и ус-

ловные знаки топо-

графических карт; ос-

новные способы и 

средства оказания 

первой медицинской 

помощи при ранениях 

и травмах; тенденции 

и особенности разви-

тия современных ме-

ждународных отно-

шений, место и роль 

России в многополяр-

ном мире, основные 

направления социаль-

но-экономического, 

политического и во-

енно-технического 

развития страны; ос-

новные положения 

Военной доктрины 

РФ; правовое положе-

ние и порядок прохо-

УК-8.3.Создает и поддер-

живает безопасные усло-

вия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности, адекватно реа-

гирует на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негатив-

ные последствия для со-

хранения природной сре-

ды. 
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ждения военной 

службы; уметь: пра-

вильно применять и 

выполнять положения 

общевоинских уста-

вов ВС РФ; осуществ-

лять разборку и сбор-

ку автомата (АК-74) и 

пистолета (ПМ), под-

готовку к боевому 

применению ручных 

гранат; оборудовать 

позицию для стрельбы 

из стрелкового ору-

жия; выполнять меро-

приятия радиацион-

ной, химической и 

биологической защи-

ты; читать топографи-

ческие карты различ-

ной номенклатуры; 

давать оценку между-

народным военно-

политическим и внут-

ренним событиям и 

фактам с позиции 

патриота своего Оте-

чества; применять по-

ложения нормативно-

правовых актов; вла-

деть: строевыми 

приемами на месте и в 

движении; навыками 

управления строями 

взвода; навыками 

стрельбы из стрелко-

вого оружия; навыка-

ми подготовки к веде-

нию общевойскового 

боя; навыками приме-

нения индивидуаль-

ных средств РХБ за-

щиты; навыками ори-

ентирования на мест-

ности по карте и без 

карты; навыками 

применения индиви-

дуальных средств ме-

дицинской защиты и 

подручных средств 

для оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и трав-
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мах; навыками работы 

с нормативно-

правовыми докумен-

тами. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

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 педагогиче-

скими работниками 
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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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 1, сессия 3–4 

Раздел 1. Общевоинские 

уставы ВС РФ 
18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1. Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, их основные требо-

вания и содержание 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 2. Внутренний по-

рядок и суточный наряд 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3. Общие положе-

ния Устава гарнизонной 

и караульной службы 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Строевая под-

готовка 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 4. Строевые приемы 

и движение без оружия 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелкового 

оружия 

18 12 6 0 0 6 0 0 0 0 0 

Тема 5. Основы, приемы 

и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 6. Назначение, бое-

вые свойства, материаль-

ная часть и применение 

стрелкового оружия, руч-

ных противотанковых 

гранатометов и ручных 

гранат 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 7. Выполнение уп-

ражнений учебных 

стрельб из стрелкового 

оружия 

6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 

32 24 8 6 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской Феде-

рации их состав и задачи. 

Тактико-технические ха-

8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
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р

а
к

т
и

ч
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к
и
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк
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Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы
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за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /
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н

а
я
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о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

рактеристики (ТТХ) ос-

новных образцов воору-

жения и техники ВС РФ 

Тема 9. Основы общевой-

скового боя 
12 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 10. Основы инже-

нерного обеспечения 
6 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 11. Организация во-

инских частей и подраз-

делений, вооружение, 

боевая техника вероятно-

го противника 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 5. Радиационная, 

химическая и биологи-

ческая защита 

8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 12. Ядерное, хими-

ческое, биологическое, 

зажигательное оружие 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 13. Радиационная, 

химическая и биологиче-

ская защита 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 6. Военная топо-

графия 
8 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 14. Местность как 

элемент боевой обста-

новки. Измерения и ори-

ентирование на местно-

сти без карты, движение 

по азимутам 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 15. Топографиче-

ские карты и их чтение, 

подготовка к работе. Оп-

ределение координат 

объектов и целеуказания 

по карте 

4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 7. Основы меди-

цинского обеспечения 
4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 16. Медицинское 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
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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 педагогиче-

скими работниками 

В
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г
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ц
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н

н
ы
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я
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
р

м
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п
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а
к
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

обеспечение войск (сил), 

первая медицинская по-

мощь при ранениях, 

травмах и особых случа-

ях 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 17. Россия в совре-

менном мире. Основные 

направления социально-

экономического, полити-

ческого и военно-

технического развития 

страны 

6 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел 9. Правовая под-

готовка 
4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 18. Военная док-

трина РФ. Законодатель-

ство Российской Федера-

ции о прохождении воен-

ной службы 

4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 

аттестации  Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 
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Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, со-

став. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава гарни-

зонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основ-

ные требования и содержание. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов.Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наря-

да. 

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские званиявоеннослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненныев Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшиев Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказаниев Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказав Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

Темы докладов: 

1. Размещение военнослужащих.  

2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  
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4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема практического занятия 2: 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Караул и его назначение. 

3. Обязанности разводящего 

4. Обязанности часового. 

5. Внутренний порядок в караулах. 

Темы докладов: 

1. Организация и несение караульной службы. 

2. Организация и несение гарнизонной службы. 

3. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (пор-

та,аэропорта). 

4. Обязанности военного патруля. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Тема 4. Строевые приемы и движение без оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю.Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте.Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взво-

да.Управление подразделением в движении. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: 
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Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Строй и его элементы.  

Виды строя.  

Сигналы для управления строем.  

Команды и порядок их подачи.  

Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевой расчет.  

Строевая стойка.  

Тема практического занятия 2: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды "Становись",  

Выполнение команды "Равняйсь",  

Выполнение команды "Смирно", 

Выполнение команды "Вольно",  

Выполнение команды "Заправиться".  

Выполнение команды«Поворот на месте». 

Выполнение команды «Строевой шаг».  

Выполнение команды«Движение одиночным строевым шагом».  

Тема практического занятия3: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

Выполнение команды«Движение строевым шагом в составе подразделения».  

Выполнение команды«Повороты в движении». 

Выполнение команды«Движение в составе взвода». 

Управление подразделением в движении. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. На-
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значение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведении стрельб 

из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности 

при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со 

стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. Требо-

вания безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасности при про-

ведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема 6. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. Назна-

чение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, состав, 

боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат. 

Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка АК-

74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных 

гранат к боевому применению. 

Тема 7. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового оружия. 

Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры безопасности при проведении стрельб 

и проверка усвоения знаний и мер безопасности при обращении со стрелковым оружием. Вы-

полнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА3 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Тема практического занятия 2: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 



 
16 

1.Назначение, состав, боевые свойства АК-74.  

2.Порядок сборки разборки АК-74.  

3.Сборка разборка АК-74и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 3: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПК-74.  

2.Порядок сборки разборки РПК-74.  

3.Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 4: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства пистолета ПМ.  

2.Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

3.Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

4.Снаряжение магазинов  

Тема практического занятия 5: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

2.Снаряжение РПГ-7. 

Тема практического занятия 6: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1.Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, РГД-5).  

2.Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

Тема практического занятия 7: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из стрел-

кового оружия.  

2. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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3. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

4. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических навы-

ков 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его характери-

стики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной 

борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Организация, вооруже-

ние, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных образ-

цов вооружения и техники ВС РФ. 

Тема 9. Основы общевойскового боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Способы веде-

ния современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

Тема 10.Основы инженерного обеспечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. Поле-

вые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Тема 11. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техни-

ка вероятного противника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Органи-

зация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 



 
18 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

Темы докладов: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность 

его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Маскировка окопов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и воздей-

ствие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, 

их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. 

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие дей-

ствия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и спо-

собы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обра-

ботки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использо-

вания. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Тема 12. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. Хи-

мическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стой-
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кость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие действия за-

жигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и способы за-

щиты от него. 

Тема 13. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дегаза-

ция, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения частичной и 

полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, химической и 

биологической защиты.Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка 

и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА5 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Тема практического занятия 2: 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

2. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

3. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – демонстрация сформированности практических навы-

ков. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, клас-

сификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямоугольных 

координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Тема 14. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

Тема 15. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение ко-

ординат объектов и целеуказания по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. Определе-

ние географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Темы докладов: 

1. Виды топографических карт. 

2. Условные знаки и пояснительные надписи.  

3. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

4. Порядок составления карточек и схем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

Тема 16. Медицинское обеспечение войск (сил), первая медицинская помощь при ра-

нениях, травмах и особых случаях. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и ос-

нащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила ока-

зания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание ме-

роприятия доврачебной помощи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия 1: 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

Темы докладов: 

1. . Понятия об инфекционных заболеваниях. Предупреждение инфекционных заболева-

ний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Предупреждение кожно-гнойничковых заболеваний. Причины кожно-гнойничковых за-

болеваний. 

Тема практического занятия 2: 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – Демонстрация сформированности практических на-

выков. 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 
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Тема 17. Россия в современном мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического развития страны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направле-

ния и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих докумен-

тов. 

 

РАЗДЕЛ 9. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Тема 18. Военная доктрина Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр  

Раздел 1. Общевоин-

ские уставы ВС РФ 

 

4 Подготовка к опросу  

4 Подготовка доклада 

4 Самостоятельное изучение материала 

Раздел 2. Строевая 

подготовка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 3. Огневая под-

готовка из стрелково-

го оружия 
12 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 4. Основы так-

тики общевойсковых 

подразделений 
24 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 5. Радиацион-

ная, химическая и 

биологическая защита 
4 

Самостоятельное изучение материала 
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Раздел 6. Военная то-

пография 4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 7. Основы ме-

дицинского обеспече-

ния 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 8. Военно-

политическая подго-

товка 
4 

Самостоятельное изучение материала 

Раздел 9. Правовая 

подготовка 
2 

Самостоятельное изучение материала 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
68 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

68 

- 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские званиявоеннослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненныев Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшиев Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказаниев Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказав Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (пор-

та,аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

1. «Часть первая. Организация и несение гарнизонной службы» (Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 
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2. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации . — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-

45349-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/265208 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 4.). 

3. «ЕДИНОНАЧАЛИЕ. КОМАНДИРЫ (НАЧАЛЬНИКИ) И ПОДЧИНЕН-

НЫЕ.СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ» (Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 19.). 

4. «Часть вторая. Организация и несение караульной службы» (Устав гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 61.). 

5. «ГЛАВА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» (Устав внутренней службы Воо-

руженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — ISBN 

978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162395 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 109.). 

6. «ГЛАВА 2.НАРЯД ГАРНИЗОННОЙ СЛУЖБЫ» (Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 

978-5-8114-9331-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. — С. 44.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

7. Строй и его элементы.  

8. Виды строя.  

9. Сигналы для управления строем.  

10. Команды и порядок их подачи.  

11. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. 

12. Строевой расчет.  

13. Строевая стойка.  

14. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться".  

15. Повороты на месте. 

16. Строевой шаг.  

17. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении.  

20. Движение в составе взвода. 

21. Управление подразделением в движении. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
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1. «ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» (Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 4.). 

2. «ГЛАВА IV. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА» (Основы обороны государства и военной службы : 

учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 47.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

3. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

4. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

5. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

6. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

8. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

9. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

11. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия.  

12. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

13. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

14. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

15. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

16. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

17. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. «ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» (Зрыбнев, Н. А. 

Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-профессионала  / Н. А. Зрыбнев. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 70.). 

2. «Глава 1.2. Основные принципы, методология построенияи организация обучения стрельбе из 

стрелкового оружия» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из ав-

томата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 15.). 

3. «1. Меры безопасности при обращении с оружием (общиеположения)» (Холодов, О. М. Меры 

безопасности при обращении со стрелковым оружием : учебное пособие / О. М. Холодов, С. А. 

Горбатенко, И. И. Шуманский. — Воронеж : ВГАС, 2021. — 21 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253766 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 
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4. «Глава 6.1. Техническая подготовка» (Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой 

стрельбе из автомата : учебное пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — ISBN 

978-5-8114-4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 81.). 

5. «1.2. Общее устройство, боевые характеристики работычастей и механизмов автомата АК-

74.Порядок разборки и сборки автомата» (Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, 

Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Ус-

тинова, 2018. — 131 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. — С. 25.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

2. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

3. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

4. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ. 

5. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

6. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

7. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

8. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища. 

10. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  

11. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 
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1. «1. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 13.). 

2. «1.5. Состав Вооруженных сил Российской Федерации» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красно-

ярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 23.). 

3. «ГЛАВА II ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Основы обороны 

государства и военной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. 

— Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 16.). 

4. «Глава 1ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

5. «3. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Шульдешов, Л. С. Общая 

тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. С. Шульдешов, В. А. Софронов, 

Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. — С. 84.). 

6. «Глава 3ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 80.). 

7. «1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» (Олей-

ников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. С. Тимохо-

вич. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2021. — 172 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/195175 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 9.). 

8. «Глава 7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В БОЮ» (Байрамуков, Ю. 

Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 198.). 

9. «2. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ.ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США, ГЕРМАНИИ,ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И БЛОКА НА-

ТО» (Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк: учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-
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тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 33.). 

10. «Глава 2ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Байрамуков, Ю. Б. 

Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — ISBN 978-5-7638-3687-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 32.). 

11. «Глава 9ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» (Тактическая подго-

товка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 244.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, воору-

жение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на организм 

человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на ме-

стности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства применения, 

внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и воен-

ную технику, средства и способы защиты от него. 

9. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты.  

10. Мероприятия специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, сани-

тарная обработка.  

11. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

12. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической за-

щиты. 

13. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

14. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. «Я Д Е Р Н О Е , Х И М И Ч Е С К О Е , Б И О Л О Г И Ч Е С К О Е О Р У Ж И ЕИ О Р У 

Ж И Е , О С Н О В А Н Н О ЕН А Н О В Ы Х Ф И З И Ч Е С К И ХП Р И Н Ц И П А Х» 

(Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красно-

ярск : СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 8.). 

2. «Глава 10. ЯДЕРНОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ, БИОЛОГИЧЕСКОЕИ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 287.) 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Местность как элемент боевой обстановки.  

2. Способы ориентирования на местности без карты.  

3. Способы измерения расстояний.  

4. Движение по азимутам. 

5. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

6. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

7. Целеуказание по карте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. «Глава 1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА» (Араев, С. И. Военное ори-

ентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : 

МАИ, 2021. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

2. «Глава 17. ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНОСТИ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка кур-

сантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 439.). 

3. «Глава 3. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ» (Араев, С. И. Военное ориентирование на ме-

стности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — ISBN 

978-5-4316-0853-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 52.). 

4. «Глава 15. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ» (Байрамуков, Ю. Б. Так-

тическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; 

под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-
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1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 404.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

2. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 

бою.  

3. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

4. Первая помощь при ранениях и травмах.  

5. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

6. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

1. «Норматив 1. Наложение первичной повязки» (Медицинское обеспечение : учебно-

методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — 

Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/279629 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 6.). 

2. «1.3. Медицинские мероприятия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

войск» (Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1  — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 19.). 

3. «1.1. Штатные силы и средства медицинской службы» (Медицинское обеспечение : учеб-

ное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2  — 

2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. — С. 5.). 

4. «Глава 14. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (Байрамуков, Ю. Б. Тактиче-

ская подготовка курсантов учебных военных центров : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под 

редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — ISBN 978-5-7638-3841-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. — С. 370.). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

Место и роль России в многополярном мире.  

Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического 

развития Российской Федерации. 

Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, требо-

вания руководящих документов. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

«Лекция 1. Предмет дисциплины «Национальная безопасность России»и ее место в системе дру-

гих учебных дисциплин» (Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. 

Смоленская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 (дата обращения: 

27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

2. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

3. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

1. «1.1. Военная доктрина: определение и сущность» (Байрамуков, Ю. Б. Военно-

политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — 

Красноярск : СФУ, 2020. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обра-

щения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 10.). 

2. «Тема 4. Военная доктрина Российской Федерации» (Основы обороны государства и во-

енной службы : учебно-методическое пособие / составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл 

: ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. — С. 13.). 

3. «Глава 1 ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Тактическая подготов-

ка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. Е. Арефьев [и др.]. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обра-

щения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — С. 5.). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение обучаемыми программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада). 
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Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины (модуля), выявить 

неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной и практической 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



 
33 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, со-

блюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с на-

коплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое прак-

тическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

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 уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел -1 «Общевоинские уставы ВС РФ» 

 

Форма рубежного контроля –устный опрос 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

2. Права военнослужащих.  

3. Общие обязанности военнослужащих. 

4. Воинские званиявоеннослужащих.  

5. Единоначалие в Вооруженных Силах.  

6. Начальники и подчиненныев Вооруженных Силах.  

7. Старшие и младшиев Вооруженных Силах.  

8. Приказ и приказаниев Вооруженных Силах.  

9. Порядок отдачи и выполнение приказав Вооруженных Силах.  

10. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Караул и его назначение. 

18. Обязанности разводящего 

19. Обязанности часового. 

20. Внутренний порядок в караулах. 

21. Организация и несение караульной службы. 

22. Организация и несение гарнизонной службы. 

23. Обязанности военного коменданта железнодорожного (водного) участка и станции (пор-

та,аэропорта). 

24. Обязанности военного патруля. 

 

Раздел -2 «Строевая подготовка» 

 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Строй и его элементы.  

2. Виды строя.  

3. Сигналы для управления строем.  

4. Команды и порядок их подачи.  
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5. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. 

6. Строевой расчет.  

7. Строевая стойка.  

8. Выполнение команды "Становись",  

9. Выполнение команды "Равняйсь",  

10. Выполнение команды "Смирно", 

11. Выполнение команды "Вольно",  

12. Выполнение команды "Заправиться".  

13. Выполнение команды«Поворот на месте». 

14. Выполнение команды «Строевой шаг».  

15. Выполнение команды«Движение одиночным строевым шагом».  

16. Выполнение команды«Движение строевым шагом в составе подразделения».  

17. Выполнение команды«Повороты в движении». 

18. Выполнение команды«Движение в составе взвода». 

19. Управление подразделением в движении. 

 

Раздел -3 «Огневая подготовка из стрелкового оружия» 

 

Форма практического задания: отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Выполнение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

2. Выполнение требований безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

3. Назначение, состав, обращение, боевые свойства АК-74.  

4. Порядок сборки разборки АК-74.  

5. Сборка разборка АК-74и подготовка их к боевому применению.  

6. Снаряжение магазинов  

7. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПК-74.  

8. Порядок сборки разборки РПК-74.  

9. Сборка разборка РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

10. Снаряжение магазинов  

11. Назначение, состав, обращение, боевые свойства пистолета ПМ.  

12. Порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

13. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

14. Снаряжение магазинов  

15. Назначение, состав, обращение, боевые свойства РПГ-7.  

16. Снаряжение РПГ-7. 

17. Назначение, обращение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат (Ф-1, 

РГД-5).  

18. Подготовка ручных гранат к боевому применению. 

19. Выполнение требований безопасности при организации и проведении стрельб из 

стрелкового оружия.  

20. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  

21. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового оружия. 

 

Раздел -4 «Основы тактики общевойсковых подразделений» 

 

Форма практического задания:устный опрос. 
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Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасови их характеристики,  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

5. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

6. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

7. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

8. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

 

 

Раздел -5 «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Порядок специальной обработки: дегазация.  

2. Порядок специальной обработки: дезактивация.  

3. Порядок специальной обработки: дезинфекция.  

4. Порядок специальной обработки: санитарная обработка.  

5. Порядок проведения частичной специальной обработки.  

6. Порядок проведения полной специальной обработки.  

7. Порядок применения технических средств и приборов радиационной, химической и 

биологической защиты. 

8. Порядок надевания противогаза. Отработка норматива. 

9. Порядок надевания ОЗК. Отработка норматива. 

10. Порядок подгонки и технической проверки средств индивидуальной защиты. 

 

 

Раздел -6 «Военная топография» 

 

Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Вопросы рубежного контроля: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 
4. Виды топографических карт. 

5. Условные знаки и пояснительные надписи.  

6. Примеры чтения карты, определение расстояний и координат целей.  

7. Порядок составления карточек и схем. 

 

 

Раздел -7 «Основы медицинского обеспечения» 
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Форма практического задания:отработка и демонстрация сформированности практиче-

ских навыков. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Оказание первой помощи при ранениях. 

2. оказание первой помощи при травмах.  

3. Оказание первой помощи при поражении отравляющими веществами, бактериологиче-

скими средствами.  

4. Порядок проведения мероприятия доврачебной помощи. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

Вопросы: 

1. Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. 

2. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  

3. Воинские звания. Единоначалие.  

4. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие.  

5. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение приказа. 

6. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

7. Размещение военнослужащих.  

8. Распределение времени и внутренний порядок.  

9. Суточный наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. 

Развод суточного наряда. 

10. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

11. Обязанности разводящего, часового. 

12. Строй и его элементы. Виды строя.  

13. Сигналы для управления строем.  

14. Команды и порядок их подачи.  

15. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. 

16. Строевой расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", 

"Смирно", "Вольно", "Заправиться". Повороты на месте. 

17. Строевой шаг. Движение строевым шагом.  

18. Движение строевым шагом в составе подразделения.  

19. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

20. Управление подразделением в движении. 

21. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

22. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

23. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия.  

24. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74.  

25. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ.  

26. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7.  

27. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гранат.  

28. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению.  

29. Сборка разборка АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению.  

30. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению.  

31. Требования безопасности при организации и проведении стрельб из стрелкового ору-

жия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб.  
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32. Меры безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безо-

пасности при обращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса 

стрельб из стрелкового оружия.  

33. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием.  

34. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.  

35. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

36. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

37. Назначение, структура мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, 

их задачи в бою.  

38. Боевое предназначение входящих в них подразделений.  

39. Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники ВС 

РФ. 

40. Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды.  

41. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооруженной борьбы. 

42. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

43. Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их 

характеристики.  

44. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища. 

45. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США.  

46. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

47. Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и 

их воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные со-

оружения.  

48. Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности.  

49. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства примене-

ния, внешние признаки применения.  

50. Зажигательное оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный со-

став, вооружение и военную технику, средства и способы защиты от него. 

51. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: дега-

зация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка.  

52. Цели и порядок проведения частичной и полной специальной обработки.  

53. Технические средства и приборы радиационной, химической и биологической защиты. 

54. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Подгонка и техниче-

ская проверка средств индивидуальной защиты. 

55. Местность как элемент боевой обстановки.  

56. Способы ориентирования на местности без карты. Способы измерения расстояний.  

57. Движение по азимутам. 

58. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

59. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

60. Целеуказание по карте. 

61. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск.  

62. Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена 

в бою. 

63. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи.  

64. Первая помощь при ранениях и травмах.  

65. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими 

средствами.  

66. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

67. Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений.  

68. Место и роль России в многополярном мире.  
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69. Основные направления социально-экономического, политического и военно-

технического развития Российской Федерации. 

70. Цели, задачи, направления и формы военно-политической работы в подразделении, 

требования руководящих документов. 

71. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

72. Правовая основа воинской обязанности и военной службы.  

73. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики.  

74. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-9331-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/189496 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 84 с. — ISBN 978-5-507-45349-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265208 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

3. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации . — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2022. — 132 с. — ISBN 978-5-507-45357-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/265211 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации . — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-7571-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162395 (дата 

обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

5. Шульдешов, Л. С. Общая тактика. Взвод, отделение, танк : учебное пособие для вузов / Л. 

С. Шульдешов, В. А. Софронов, Б. В. Федоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-9162-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187725 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6. Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала / Н. А. Зрыбнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 128 с. 

— ISBN 978-5-507-45894-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/291179 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 
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7. Зрыбнев, Н. А. Базовая школа и методика обучения меткой стрельбе из автомата : учебное 

пособие / Н. А. Зрыбнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-

4650-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136169 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

8. Олейников, Е. П. Военно-инженерная подготовка : учебное пособие / Е. П. Олейников, А. 

С. Тимохович. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2021. — 172 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/195175 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

9. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, Р. Н. 

Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207407 

(дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. Медицинское обеспечение : учебно-методическое пособие / Д. А. Груздев, В. М. 

Козырев, А. В. Новак, Е. Н. Сидоренко. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-

Бруевича, 2021. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/279629 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

11. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

12. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч-Бруевича, 2016 — Часть 1 — 2016. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180180 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Медицинское обеспечение : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 2019 — Часть 2 — 2019. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180182 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2. Огневая подготовка : учебное пособие / А. В. Новиков, Д. В. Марусов, С. В. Даниэль, А. С. 

Прядкин. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 131 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122079 (дата обращения: 27.12.2022). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

3. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / состави-

тели С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обраще-

ния: 27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / Ю. Б. 

Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : 

СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 

27.12.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. Смоленская, С. В. Национальная безопасность России : учебное пособие / С. В. Смолен-

ская. — Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9795-2123-7. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259736 

(дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Байрамуков, Ю. Б. Общая тактика : учебник / Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. 

Торгованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Красноярск : СФУ, 2017. — 346 с. — ISBN 978-5-

7638-3687-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128738 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

 

7. Байрамуков, Ю. Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 

/ Ю. Б. Байрамуков ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 510 с. 

— ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная сис-

тема. — URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим дос-

тупа: для авториз. пользователей. 

 

8. Тактическая подготовка офицеров запаса : учебник / В. С. Янович, Ю. Б. Байрамуков, П. 

Е. Арефьев [и др.]. — Красноярск : СФУ, 2019. — 302 с. — ISBN 978-5-7638-4143-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157530 (дата обращения: 27.02.2023). — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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, по-

скольку 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 прочи-

танной 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятиюзаключается в изучении теоретиче-

ского материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктив-

ными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами 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), а также наглядными пособиями и учебными макетами: 5.45 

мм АК-74,  – учебный автомат, 5.45 мм учебные патроны, 9 мм ПМ - учебный пистолет, 9 мм 

учебные патроны для пистолета ПМ, 5.45 мм РПК-74 учебный пулемет, Ф-1 учебная ручная гра-

ната, РГД-5 учебная ручная граната, Общевойсковой фильтрующий противогаз, Респиратор Р-2, 

Общевойсковой защитный комплект (плащ, чулки защитные, перчатки защитные), Индивиду-

альная медицинская аптечка, учебно-наглядные пособия по строевой, огневой, тактической, пра-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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вовойи военно-политической подготовке, военной топографии, медицинскому обеспечению и 

РХБЗ, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуацийв сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, вебинар и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

осовременной спортивной журналистике, ее особенностях развития в историческом 

пространстве и времени с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков для авторских материалов спортивных СМИ, для работы с этими 

видами СМИ. 

Задачи дисциплины: 

1. систематизация знаний об спортивной журналистике, ее истории и современном 

состоянии; 

2. освоение базового научного аппарата спортивной журналистики; 

3. освещение основных инструментов работа спортивного корреспондента, в том 

числе в условиях конвергентной редакции; 

4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-7; ПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Аудитория ОПК – 4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп 

 ОПК-4.2. Учитывает основные 

характеристики целевой аудитории 

при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знать запросы и 

потребности общества 

Уметь учитывать 

запросы и потребности 

общества 

 

Эффекты ОПК-

7Способен 

учитывать 

ОПК-7.1. Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, 

типовые эффекты и последствия 

Знать принципы КСО 

Уметь осуществлять 

поиск корректных 



эффекты и 

последствия 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос

ти 

профессиональной деятельности  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 

корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации 

 

 ПК-5. 

Способен 

учитывать 

общечеловече

ские ценности 

в процессе 

создания 

журналистско

го текста и 

(или) 

продукта 

ПК-5.1. Соотносит вопросы 

информационной повестки дня с 

общечеловеческими ценностями  

ПК-5.2. Определяет ценностные 

приоритеты при отборе 

освещаемых явлений и событий  

ПК-5.3. Придерживается 

общечеловеческих ценностей при 

создании журналистского текста и 

(или) продукта 

Знать ценностные 

приоритеты и 

информационную 

повестку 

Уметь соотносить 

вопросы 

информационной 

повестки дня с 

общечеловеческими 

ценностями  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  
12 12    

Лекционные занятия 4 4    

    из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

   из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 92 92    

Контроль промежуточной аттестации  4 4    

Форма промежуточной аттестации  Зачет зачет    



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Заочной формы обучения 

Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

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

го
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
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
 

Семестр4, сессии 1-2 

Раздел 1. 34 30 4 2  2  0  0  

Тема 1.1. 17 15 2 1  1  0  0  

Тема 1.2. 17 15 2 1  1  0  0  

Раздел 2. 34 30 4 1  3  0  0  

Тема 2.1. 17 15 2 1  1  0  0  

Тема 2.2. 17 15 2 0  2  0  0  

Раздел 3. 36 32 4 1  3  0  0  

Тема 3.1. 18 16 2 1  1  0  0  

Тема 3.2. 18 16 2 0  1  0  0  

Контрол

ь 

промежу

точной 

аттеста

ции (час) 

4 

          



Раздел, 

тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

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

го
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
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
 

Общий 

объем, 

часов 

108 92 12 4  8      

            

2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1.СПОРТ КАК ПРЕДМЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Спорт как социокультурное явление. Цели и задачи спортивной 

журналистики.Функции спортивной журналистики. Проблемы и темы спортивной 

журналистики.Особенности спортивной информации. Источники спортивной 

информации. Виды спортивной информации. 

Спортивная информация на радио. Спортивная информация в телевизионном 

эфире. Спортивная информация и сеть Интернет. Интернет-порталы о спорте. 

Информационные агентства и спорт. Онлайн-версии спортивных телеканалов. Онлайн-

трансляции спортивных соревнований. Влияние блогосферы на спортивную информацию 

 

Тема 1.1. Спорт как социокультурное явление 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи спортивной журналистики.Функции спортивной журналистики. 

Проблемы и темы спортивной журналистики.Особенности спортивной информации. 

Источники спортивной информации. Виды спортивной информации. 

 

Тема 1.2. Спортивная информация 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Спортивная информация на радио. Спортивная информация в телевизионном 

эфире. Спортивная информация и сеть Интернет. Интернет-порталы о спорте. 

Информационные агентства и спорт. Онлайн-версии спортивных телеканалов. Онлайн-

трансляции спортивных соревнований. Влияние блогосферы на спортивную информацию        

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
Тема практического занятия: Спорт как социокультурное явление 
Форма практического задания:контрольная работа  

 

Темы контрольных работ 



1. Функции спортивной журналистики.  

2. Проблемы и темы спортивной журналистики.  

3. Особенности спортивной информации.  

4. Источники спортивной информации.  

5. Виды спортивной информации 

 

Тема практического занятия: Спортивная информация 
Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ 
1. Интернет-порталы о спорте.  

2. Информационные агентства и спорт.  

3. Онлайн-версии спортивных телеканалов.  

4. Онлайн-трансляции спортивных соревнований.  

5. Влияние блогосферы на спортивную информацию        

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ 2. ЖАНРЫ И ФОРМАТЫ СПОРТИВНЫХ СМИ. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Особенности жанровых моделей в современной спортивной журналистике. Форматы 

современной журналистики. Информационные жанры спортивной журналистики в 

телеэфире (заметка, репортаж. отчет и др.). Аналитические жанры спортивной 

журналистики в телеэфире (комментарий, беседа, расследование и др.). Художественно-

публицистические жанры спортивной журналистики в телеэфире (очерк, зарисовка, 

фельетон и др.). Развлекательные жанры и спортивная журналистика. 

Типология современной спортивной периодики. Специфика работы спортивного 

журналиста в печатных СМИ.Спортивная информация на радио. Спортивная информация 

в телевизионном эфире. Спортивная информация и Интернет.. 

 

Тема 2.1. Особенности жанровых моделей в современной спортивной журналистике. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности жанровых моделей в современной спортивной журналистике. 

Форматы современной журналистики. Информационные жанры спортивной 

журналистики в телеэфире (заметка, репортаж. отчет и др.). Аналитические жанры 

спортивной журналистики в телеэфире (комментарий, беседа, расследование и др.). 

Художественно-публицистические жанры спортивной журналистики в телеэфире (очерк, 

зарисовка, фельетон и др.). Развлекательные жанры и спортивная журналистика. 

 

Тема 2.2. Форматы спортивных СМИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология современной спортивной периодики. Специфика работы спортивного 

журналиста в печатных СМИ. Спортивная информация на радио. Спортивная информация 

в телевизионном эфире. Спортивная информация и Интернет. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
Тема практического занятия:Особенности жанровых моделей в современной 

спортивной журналистике. 



Форма практического задания:контрольная работа  

 

Темы контрольных работ 

1. Особенности жанровых моделей в современной спортивной журналистике.  

2. Форматы современной журналистики.  

3. Информационные жанры спортивной журналистики в телеэфире (заметка, 

репортаж. отчет и др.).  

4. Аналитические жанры спортивной журналистики в телеэфире (комментарий, 

беседа, расследование и др.).  

5. Художественно-публицистические жанры спортивной журналистики в 

телеэфире (очерк, зарисовка, фельетон и др.). 

 

Тема практического занятия:Форматы спортивных СМИ 

 

Форма практического задания: контрольная работа  

 

Темы контрольных работ 

1. Специфика работы спортивного журналиста в печатных СМИ.  

2. Спортивная информация на радио. Спортивная информация в 

телевизионном эфире.  

3. Спортивная информация и Интернет 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

РАЗДЕЛ 3.СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика работы спортивного журналиста в прямом эфире. Готовность к 

импровизации. Спонтанность связана с готовностью к импровизации. Эрудиция. 

Присутствие журналиста на месте событий. Работа в тандеме с режиссером и оператором. 

Ответственность. Эмоциональность. Богатство и красочность языка. Мастерство 

спортивного комментатора Мастерство спортивного комментатора. 

Особенности работы спортивного журналиста в прямом эфире. Виды присутствия 

журналиста в прямом эфире. Функции радио- и телекомментатора. Модели парного 

спортивного комментария. Слагаемые мастерства спортивного комментатора 

 

Тема 3.1. Специфика работы спортивного журналиста 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика работы спортивного журналиста в прямом эфире. Готовность к 

импровизации. Спонтанность связана с готовностью к импровизации. Эрудиция. 

Присутствие журналиста на месте событий. Работа в тандеме с режиссером и оператором. 

Ответственность. Эмоциональность. Богатство и красочность языка. Мастерство 

спортивного комментатора Мастерство спортивного комментатора. 

 

Тема 3.2. Особенности работы спортивного журналиста 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности работы спортивного журналиста в прямом эфире. Виды присутствия 

журналиста в прямом эфире. Функции радио- и телекомментатора. Модели парного 

спортивного комментария. Слагаемые мастерства спортивного комментатора 



 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
Тема практического занятия:Специфика работы спортивного журналиста 

 

Форма практического задания:контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Спонтанность связана с готовностью к импровизации.  
2. Эрудиция.  
3. Присутствие журналиста на месте событий.  
4. Работа в тандеме с режиссером и оператором.  
5. Ответственность. Эмоциональность. 
6.  Богатство и красочность языка.  
7. Мастерство спортивного комментатора  

 
Тема практического занятия:Особенности работы спортивного журналиста 

 

Форма практического задания:контрольная работа 

Темы контрольных работ 

1. Виды присутствия журналиста в прямом эфире.  
2. Функции радио- и телекомментатора.  
3. Модели парного спортивного комментария.  
4. Слагаемые мастерства спортивного комментатора 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
форма рубежного контроля –контрольная работа  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 3 сессии 1-2 

Раздел 1СПОРТ КАК 

ПРЕДМЕТ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. ЖАНРЫ И 

ФОРМАТЫ 

СПОРТИВНЫХ СМИ 

31 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3.СПОРТИВНЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ: 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 

31 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

92  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

92  

 



3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Цели и задачи спортивной журналистики.  

2. Функции спортивной журналистики.  

3. Проблемы и темы спортивной журналистики.  

4. Особенности спортивной информации.  

5. Источники спортивной информации.  

6. Виды спортивной информации. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / 

К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

428 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3126-6. — 

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

https://www.urait.ru/bcode/508883 (дата обращения: 14.05.2023). 

2. Мяконьков, В. Б.  Спортивный маркетинг : учебник для вузов / В. Б. Мяконьков, 

Т. В. Копылова, Н. М. Егорова ; под общей редакцией В. Б. Мяконькова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12861-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/518326 (дата обращения: 

14.05.2023).. 

Дополнительная литература 

 

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 

(дата обращения: 05.05.2023). 

2. Муратов, С. А.  Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и практикум 

для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06803-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512582 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Основы журналистской деятельности : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко [и 

др.] ; под редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00590-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/510819 (дата обращения: 14.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Особенности жанровых моделей в современной спортивной журналистике.  



2. Форматы современной журналистики.  

3. Информационные жанры спортивной журналистики в телеэфире (заметка, 

репортаж. отчет и др.).  

4. Аналитические жанры спортивной журналистики в телеэфире (комментарий, 

беседа, расследование и др.).  

5. Художественно-публицистические жанры спортивной журналистики в 

телеэфире (очерк, зарисовка, фельетон и др.).  

6. Развлекательные жанры и спортивная журналистика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. 

Алексеев, С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3126-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/508883 (дата 

обращения: 14.05.2023).  

2. Мяконьков, В. Б.  Спортивный маркетинг : учебник для вузов / В. Б. 

Мяконьков, Т. В. Копылова, Н. М. Егорова ; под общей редакцией В. Б. Мяконькова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12861-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/518326 (дата обращения: 14.05.2023).. 

Дополнительная литература 

 

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Муратов, С. А.  Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06803-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512582 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Основы журналистской деятельности : учебник для вузов / С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00590-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/510819 (дата обращения: 14.05.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3: 
1. Специфика работы спортивного журналиста в прямом эфире.  

2. Готовность к импровизации.  

3. Спонтанность связана с готовностью к импровизации. Эрудиция.  

4. Присутствие журналиста на месте событий.  

5. Работа в тандеме с режиссером и оператором.  

6. Ответственность. Эмоциональность. Богатство и красочность языка.  

7. Мастерство спортивного комментатора  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Основная литература 



1. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. 

Алексеев, С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3126-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/508883 (дата 

обращения: 14.05.2023).  

2. Мяконьков, В. Б.  Спортивный маркетинг : учебник для вузов / В. Б. 

Мяконьков, Т. В. Копылова, Н. М. Егорова ; под общей редакцией В. Б. Мяконькова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12861-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/518326 (дата обращения: 14.05.2023).. 

Дополнительная литература 

 

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Муратов, С. А.  Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06803-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512582 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Основы журналистской деятельности : учебник для вузов / С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00590-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/510819 (дата обращения: 14.05.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресуры информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 



Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учѐтом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  



Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

 



В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение 

графика их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 



4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинев 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 16-18 

рейтинговых 

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 13-15 

рейтинговых 

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 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1 СПОРТ КАК 

ПРЕДМЕТ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

ОПК-7 Контроль

ная 

работа  

1. Понятие «спортивная журналистика». 

2. Спорт как социокультурное явление. 

3. Цели и задачи спортивной журналистики. 

4. Функции спортивной журналистики. 

5. Специфика спортивной журналистики. 

6. Проблемы спортивной журналистики. 

7. Тематические тренды современной спортивной журналистики. 

8. Требования к журналисту в спортивных СМИ. 

9.  Спорт как индустрия. 



2. Раздел 2. ЖАНРЫ И 

ФОРМАТЫ 

СПОРТИВНЫХ СМИ 

 

ОПК-4  Контроль

ная 

работа 

1. Спорт как сфера досуга и отдыха. 

2. Социальные аспекты спортивной активности. 

3. Гендерные аспекты современного спорта. 

4. Допинг как фактор дискредитации спорта. 

5. Спорт как фактор политических противостояний. 

6. Типология спортивных информационных поводов. 

7. Классификация источников спортивной журналистики. 

8. Специфические черты, присущие спортивной журналистике. 

9. Особенности спортивной информации. 

10. Виды спортивной информации. 

11. Группа информационных жанров в спортивной журналистике. 

12. Группа аналитических жанров в спортивной журналистике. 

3 Раздел 3. СПОРТИВНЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ: 

ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ 

ПК-5 Контроль

ная 

работа 

1. Группа художественно-публицистических жанров в спортивной 

журналистике. 

2. Место фотографии в современных спортивных СМИ. Возможности 

фотографии. 

3. Особенности современной спортивной журналистики в 

периодической печати. 

4. Разнообразие форм спортивной информации в прессе. 

5. Этапы подготовки спортивных материалов для периодической 

печати. 

6. Структура развернутых текстов спортивной периодики. 

7. Авторский стиль в спортивной журналистике. 

8. Соблюдение этических норм в культуре речи спортивного 

журналиста. 

9. Выразительные средства работы радиожурналиста. 

10. Информация и работа спортивного журналиста в радиоэфире. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

 

1. Спорт как фактор политических противостояний. 

2. Типология спортивных информационных поводов. 

3. Классификация источников спортивной журналистики. 

4. Специфические черты, присущие спортивной журналистике. 

5. Особенности спортивной информации. 

6. Виды спортивной информации. 

7. Группа информационных жанров в спортивной журналистике. 

8. Группа аналитических жанров в спортивной журналистике. 

9. Группа художественно-публицистических жанров в спортивной 

журналистике. 

10. Место фотографии в современных спортивных СМИ. 

Возможности фотографии. 

11. Особенности современной спортивной журналистики в 

периодической печати. 

12. Разнообразие форм спортивной информации в прессе. 

13. Этапы подготовки спортивных материалов для периодической 

печати 

ОПК-7;  

 

1. Структура развернутых текстов спортивной периодики. 

2. Авторский стиль в спортивной журналистике. 

3. Соблюдение этических норм в культуре речи спортивного 

журналиста. 

4. Выразительные средства работы радиожурналиста. 

5. Информация и работа спортивного журналиста в радиоэфире. 

6. Совокупность профессиональных требований к личности 

журналиста, выходящего в телеэфир. 

7. Выразительные и коммуникативные возможности спортивной 

тележурналистики. 

8. Спорт в телевизионном эфире. 

9. Информационные приоритеты современных телеканалов в 

отношении различных видов спорта. 

10. Формирование выпуска новостей на специализированном 

спортивном канале. 

11. Особенности спортивной информации в сети Интернет. 

 



ПК-5;  

 

1. Преимущества сетевых ресурсов перед традиционными СМИ. 

2. Спортивная информация в сети Интернет: формы и сервисы. 

3. Круг умений и навыков, которыми должен обладать 

современный конвергентный журналист сетевых СМИ. 

4. Спортивный комментарий как жанр.  

5. Модели парного спортивного комментария. 

6. Современные спортивные комментаторы и особенности 

комментирования крупных спортивных состязаний. 

7. Критерии, по которым можно оценить мастерство спортивного 

комментатора 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Алексеев, К. А.  Спортивная журналистика : учебник для магистров / К. А. 

Алексеев, С. Н. Ильченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 428 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3126-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/508883 (дата 

обращения: 14.05.2023).  

2. Мяконьков, В. Б.  Спортивный маркетинг : учебник для вузов / В. Б. 

Мяконьков, Т. В. Копылова, Н. М. Егорова ; под общей редакцией В. Б. Мяконькова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12861-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/518326 (дата обращения: 14.05.2023).. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Гулевич, О. А.  Психология массовой коммуникации: от газет до интернета : 

учебник для вузов / О. А. Гулевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 264 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12406-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518819 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Муратов, С. А.  Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06803-0. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/512582 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Основы журналистской деятельности : учебник для вузов / С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под редакцией С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00590-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/510819 (дата обращения: 14.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 



ресурса 
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 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


− 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 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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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 
https://dlib.eastv

iew.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennik

on.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)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) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности детской журналистики 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 дисциплины «Детская журналистика и медиа»; 

2. овладение навыками практического использования норм и принципов детской 

журналистики; 

3.формирование представлений о формах, методах разработки контента для 

современной детской журналистики и медиа. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-7; ПК-5в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Аудитория Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных 

аудиторных групп 

 ОПК-4.2. Учитывает 

основные характеристики 

целевой аудитории при 

создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знать запросы и потребности общества 

Уметь учитывать запросы и 

потребности общества 

 

Эффекты 

Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

следуя 

ОПК-7.1. Знает цеховые 

принципы социальной 

ответственности, типовые 

эффекты и последствия 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-7.2. Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов при 

Знать принципы КСО 

Уметь осуществлять поиск корректных 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации 
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принципам 

социальной 

ответственности 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в соответствии 

с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

 

ПК-5. Способен 

учитывать 

общечеловеческ

ие ценности в 

процессе 

создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

ПК-5.1. Соотносит вопросы 

информационной повестки 

дня с общечеловеческими 

ценностями  

ПК-5.2. Определяет 

ценностные приоритеты при 

отборе освещаемых явлений 

и событий  

ПК-5.3. Придерживается 

общечеловеческих ценностей 

при создании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знать ценностные приоритеты и 

информационную повестку 

Уметь соотносить вопросы 

информационной повестки дня с 

общечеловеческими ценностями  

 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8   

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Консультация    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4   

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

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

Заочная форма 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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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  

Раздел 1. 

Концептуальные 

основы детской 

журналистики 

 32  2  2     
 

Тема 

1.1.Типологические 

признаки 

 10  2        

Тема 1.2 

Информационная 

политика в области 

детского просвещения 

 10         
 

Тема 1.3  

Жанрово-тематический 

состав 

 12          

Раздел 2. Современные 

детские СМИ  28  2  2      

Тема 2.1 

Телевидение  10          

Тема 2.2. 

Радио  10    2      

Тема 2.3 

Интернет-СМИ, соцсети, 

мессенжеры 

 8  2        

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

  

    

 

   

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  

Цель: изучитьконцептуальные основы детской журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «детская журналистика». История становления. Типологические признаки. 

Нравственные аспекты. Информационная политика в области детского просвещения. 

Жанрово-тематический состав. 

 

Тема 1.1. Типологические признаки 

 

Специфика детской литературы. Критерии отнесения к ней конкретных произведений и 

особенности их литературоведческого анализа. Логика развития детской литературы 

предшествующихпериодов (10 – 19 веков). 

 

Тема 1.2 Информационная политика в области детского просвещения 

 

Объективные и субъективные факторы развития информационного научно-

образовательного пространства. Основные задачи информационной политики. Организация 

научно-образовательного информационного пространства. 

 

Тема 1.3Жанрово-тематический состав 

Родо-жанровая классификация. Жанры детского фольклора. Функциональная 

классификация. Возрастная классификация.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: решение кейса 

Разработать концепцию печатного детского СМИ 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: решение кейса 

Составить сводную таблицу жанрово-тематического разнообразия, представленного в 

российских детских СМИ. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Цель:познакомится с современным состоянием рынка детской журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология современных детских СМИ. Детские рубрики и разделы в традиционных 

СМИ. Программная политика детских каналов. Особенности целевой аудитории. Формы 

работы.  

 

Тема 2.1Телевидение 

Детские телеканалы. Детские телевизионные образовательные программы. Детские 

телевизионные развлекательные программы. Детские телесериалы.  

Тема 2.2. Радио 

Детские радиопередачи. Детские образовательные радиопрограммы. Детские 

развлекательные радиопрограммы. Детские постановки.  

 

Тема 2.3Интернет-СМИ, соцсети, мессенжеры 
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Как определить детский контент. Безопасный контент. Требования к детскому 

контенту. Отсутствие коммерческой составляющей.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  

Составить таймлайн с важными датами в истории развития детской журналистики в 

России.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля  

Составить таблицу с перечнем ведущих детских СМИ России.  

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1. 

Концептуальные 

основы детской 

журналистики 

13 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. 

Современные 

детские СМИ 

14 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Соотношение понятий «журналистика», «детская журналистика», «детские СМИ» 
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2. Нравственный фактор в современной детской журналистике.  

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

 

Понятие «детская журналистика». История становления. Типологические признаки. 

Нравственные аспекты. Информационная политика в области детского просвещения. 

Жанрово-тематический состав. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / Е. А. Баранова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511064 (дата обращения: 10.03.2023). 

Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие для 

вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744 (дата обращения: 09.05.2023). 

Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Цели и задачи детской журналистики.  

2. Учет нравственных ценностей при подготовке журналистских материалов в детских 

СМИ 

3. Жанрово-тематическое разнообразие в детских СМИ 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

Типология современных детских СМИ. Детские рубрики и разделы в традиционных 

СМИ. Программная политика детских каналов. Особенности целевой аудитории. Формы 

работы.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / Е. А. Баранова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511064 (дата обращения: 10.03.2023). 

Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие для 

вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744 (дата обращения: 09.05.2023). 
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Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ 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. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания 

и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-

проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточнойаттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

 

ОПК-4 

 

Контро

льная 

работа  

 

Составить сводную таблицу жанрово-тематического разнообразия, 

представленного в российских детских СМИ. 
 

  ОПК-7 Контро

льная 

работа 

1. Понятие «детская журналистика».  

2. История становления. Типологические признаки.  

3. Нравственные аспекты.  

4. Информационная политика в области детского просвещения.  

5. Жанрово-тематический состав 

2. Раздел 2.  ПК-5 Контро

льная 

 

Составить таблицу с перечнем ведущих детских СМИ России.  
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работа 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-4 Понятие «детская журналистика».  

История становления.  

Типологические признаки.  

Нравственные аспекты.  

Информационная политика в области детского просвещения.       

Жанрово-тематический состав. 
 

ОПК-7 
Типология современных детских СМИ.  

Детские рубрики и разделы в традиционных СМИ.  

Программная политика детских каналов.  

Особенности целевой аудитории.  

Формы работы.  

 
 

ПК-5 Цели и задачи детской журналистики.  
Учет нравственных ценностей при подготовке журналистских 
материалов в детских СМИ 
Жанрово-тематическое разнообразие в детских СМИ 
Соотношение понятий «журналистика», «детская журналистика», 

«детские СМИ» 

Нравственный фактор в современной детской журналистике.  
 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие для 

вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744 (дата обращения: 09.05.2023). 

2.Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

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, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511064 (дата обращения: 10.03.2023). 

4.Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для вузов / 

М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/512579 (дата обращения: 16.05.2023).  

5.Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / Н. С. 

Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519996  

 

 

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, 

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 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 

https://dlib.eastview.co

m 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)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)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины«Арт-журналистика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г № 524, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

осистеме арт-журналистики и арт-коммуникации в целом с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе в системе журналистики об 

искусстве, в сфере коммуникации в искусстве и культуре. 

Задачи дисциплины: 

1. систематизация знаний о журналистике и коммуникации в сфере искусства; 

2. освоение базового научного аппарата современной арт-коммуникации; 

3. освещение основных направлений работы арт-журналиста, критика; 

4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации в среде искусства. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплинев рамках планируемых 

результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата,соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих,общепрофессиональных и профессиональныхОПК-3; ОПК-4; ПК-2в 

соответствии с учебном планом. 

 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенци

и/Формулир

овка 

компетенци

и 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Культура ОПК-3 

Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиатекстов, 

и (или) 

медиапродукт

ов, и (или) 

коммуникацио

нных 

ОПК-3.1  

Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и 

мирового культурного процесса  

 

ОПК-3.2  

Применяет средства 

художественной 

выразительности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах 

Знать: обладать широким 

кругозором в сфере мировой и 

отечественной культуры и 

искусства, социально 

значимой информации, 

выражающейся через 

ценности, нормы, смыслы и 

знаки (символы). 

Уметь: применять средства 

художественной 

выразительности для создания 

медиатекстов, медиапродуктов 

и (или) коммуникационных 

продуктах 
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продуктов 

Аудитория ОПК-4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-4.1.  

Соотносит социологические 

данные с запросами и 

потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 
ОПК-4.2.  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

 

Знать: отличительные 

особенности читателей 

различных типов 

периодических печатных 

СМИ, понимать, как 

проходит сбор и 

интерпретация 

социологических данных, 

представлять потребности 

общества в целом и 

аудитории конкретного 

издания в частности. 

Уметь: учитывать 

потребности целевой 

аудитории при планировании 

и создании новых 

публикаций, верно 

интерпретировать данные 

соцопросов. 
 ПК-2 

Способен 

организовыват

ь процесс 

создания 

журналистско

го текста и 

(или) продукта 

 

ПК-2.1 Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

 

ПК-2.2 Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

 

ПК-2.3 Контролирует 

соблюдение 

профессиональных этических 

норм в журналистском тексте 

и (или) продукте  

 

ПК-2.4 Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Знать: круг 

профессиональных 

обязанностей журналиста и 

сотрудников других 

направлений деятельности в 

медиаорганизациях; 

основные источники и 

методы получения 

информации; базовые 

методики подготовки 

медиатекстов новостного 

характера; иметь 

представление о технологиях 

медиапроизводства;  

 

Уметь: находить 

информационные поводы для 

публикаций, актуальные 

темы; осуществлять поиск и 

проверку источников 

информации, используя 

различные методы 

(интервью, наблюдение, 

интернет-ресурсы, работу с 

документами); создавать 

тексты новостного характера 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен экзамен 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
18 18  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 12 12  

из них: в форме практической подготовки    

Консультация 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 81 81  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108  

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
ел

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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

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 (Курс 4 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 1. 

Современная система 

коммуникации в сфере 

культуры и искусства. 

35 27 6 2  4  

 

   

 

Тема 1.1.  Современная 

коммуникация о 

культуре и искусстве 

18 13 2 2  2  

 

   
 

Тема 1.2.  Влияние 

государства на 

освещение культурных 

процессов 

17 14 2 0  2  

 

   

 

РАЗДЕЛ 2. 

Жанровое и 

тематическое 

разнообразие 

современной арт-

журналистики 

 

33 27 6 1  4  

 

   

 

Тема 2.1. Жанры арт-

журналистики 
18 13 2 1  2  

 

    

Тема 2.2.  Критики и 

журналисты как разные 

амплуа 

17 14 2 0  2  

 

   

 

РАЗДЕЛ 3 

Информационное 

сопровождение 

события в сфере 

культуры и искусства 

 

33 27 6 1  4  

 

   

 

Тема 3.1. Событие в 

сфере культуры и 
18 13 2 1  2  

 

   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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

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
 

искусства. 

Тема 3.2. Организация 

медиа-освещения 
17 14 2 0  2      

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Общий объем, часов 108 81 18 4  12    2  

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.Современная система коммуникации в сфере культуры и искусства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о системе современных культурных коммуникаций. Взаимодействие рекламы и 

пиара с журналистикой в сфере культуры и искусства. Работа на создание инфоповодов. 

Онлайн и офлайн коммуникация об искусстве 

 

Тема 1.1. Современная коммуникация о культуре и искусстве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современная коммуникация о культуре и искусстве. Тема искусства и культуры в различных 

типах СМИ. специализированные печатные издания о культуре и искусстве. 

Специализированные радиостанции. Специализированные телеканалы. Сетевые источники 

информации о культуре и искусстве. Тематика современных СМИ о культуре и искусстве. 

Роль критики и критика для продвижения нового в сфере культуры и искусства. Театральная 

критика. Литературная критика. Кинокритика. Работа с выставками, биенале и т.п. 

 

Тема 1.2.Влияние государства на освещение культурных процессов 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема влияния государства на культурные процессы. Роль СМИ как субъекта 

культурного процесса. Культурная глобализация и СМИ. Теоретические аспекты 

глобализации. Типы глобализации. Антиглобализм .Атрибуты информационной 

глобализации: глобальное ТВ, Интернет, виртуальная реальность. Последствия 

глобализации. Социокультурная динамика СМИ в условиях глобализации: внедрение общих 

стандартов коммуникации и характера информации, унификация 

Практические задания к разделу 1 

 

Тема практического занятия:Современная коммуникация о культуре и искусстве 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Специализированные радиостанции.  

Специализированные телеканалы.  

Сетевые источники информации о культуре и искусстве.  

Литературная критика.  

Работа с выставками, биенале и т.п. 

 

Тема практического занятия:Влияние государства на освещение культурных процессов 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Роль СМИ как субъекта культурного процесса. 

 Культурная глобализация и СМИ.  

Типы культурной глобализации.  

Культурный антиглобализм  

Государственное регулирование культуры в РФ 

Конфликты в сфере медиа-освещения культуры 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – эссе 

Тема эссе «Возможно ли оградить культурные процессы от вмешательства 

государства?» 

РАЗДЕЛ 2. . Жанровое и тематическое разнообразие современной арт-журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тематические, авторские, аудиторные модели арт-журналистики. В каких медиа живет 

сегодня арт-журналистика. Арт-журналистика среди других тематических блоков 

современных медиа. 

Тема 2.1Жанры арт-журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жанровые модели арт-журналистики. Очерки. Авторская журналистика. Журналистике о 

литературе. Биография как жанр. Музыкальная журналистика. Репортаж о музыкальном 

событии. Музыкальная критика – существует ли она сегодня. Журналистика о кино. 

Киноаналитика и кинокритика. Журналистика о событиях в сфере культуры. Культурная 

аналитика. 

Тема 2.2.Критики и журналисты как разные амплуа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

. 

Профессиональные критики. Журналисты в сфере культуры и искусства - всегда ли 

критики?. Особенности авторского образа в журналистском произведении. Персона 

журналиста как стержневая в языковой действительности. Дискуссии об авторских колонках 

и рубриках, колонке редактора. Тенденция к смещению центра: выбор информации 
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потребителем зависит уже не только от самого материала (удачного заголовка, тематики и 

проблематики публицистического произведения), но и от автора. Имя журналиста как в 

определенном смысле бренд издания. 

Практические задания к разделу 2 
Тема практического занятия:Жанры арт-журналистики 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

 Авторская журналистика.  

 

Журналистике о литературе.  

Биография как жанр.  

Музыкальная журналистика.  

Киноаналитика и кинокритика.  

Журналистика о событиях в сфере культуры.  

 

Тема практического занятия: Критики и журналисты как разные амплуа 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Журналистика о современном искусстве.  

Журналистика о архитектуре и дизайне.  

Социальные сети и тема культуры и искусства.  

Профильные информационные каналы. 

Работы с социальными сетями. 

Профильные ресурсы в мессенджерах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ2 

форма рубежного контроля – эссе  

Тема эссе«Кого интереснее читать вам – журналиста или критика?» 

РАЗДЕЛ 3. Информационное сопровождение события в сфере культуры и искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Событие в сфере культуры и искусства. Понятие и классификация событий. Организация 

информационного сопровождении событий. Спонсорская работа. Подготовка 

предварительных материалов. Промокампания в медиа.  

Тема3.1.Событие в сфере культуры и искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Работа с визуальным рядом события. Подготовка сопровождающих материалов – буклеты, 

листовки, описания. Работа с медиа. Открытые эфиры, авторские колонки, интервью. 

Участие в неспециализированных программах. Творческая интеграция. 

 

Тема 3.2.. Организация медиа-освещения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лендинги и профильные информационные ресурсы, которые создаются под событие. 

Информационное наполнение. Фирменный стиль мероприятия.  Работа с журналистами. 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

Практические задания к разделу 3 
Тема практического занятия:Событие в сфере культуры и искусства. 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных 

Понятие и классификация культурных событий.  
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Спонсорская работа.  

Подготовка предварительных материалов.  

Промокампания в медиа.  

Работа с визуальным рядом события.  

Работа с медиа (открытые эфиры, авторские колонки, интервью и др.) 

 

Тема практического занятия: . Организация медиа-освещения 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных 

Лендинги и профильные информационные ресурсы к событию 

Ресурсы в соцсетях, полсвященные событию 

Информационное наполнение ресурсов 

Фирменный стиль мероприятия.   

Подготовка и рассылка релизов 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – эссе 

Тема эссе «Каким современным культурным событием можно сегодня  увлечь 

широкие массы?» 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 5 сессии 1-2 

РАЗДЕЛ 1.    

Основные черты 

образа телеведущего. 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 2.  Создание 

образа телеведущего 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 3 Динамика 

образа телеведущего 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

81  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

Специализированные радиостанции.  

Специализированные телеканалы.  

Сетевые источники информации о культуре и искусстве.  
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Telegram-каналы об искусстве 

Литературная критика сегодня  

Работа с выставками, биенале и т.п. 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

Роль СМИ как субъекта культурного процесса. 

 Культурная глобализация и СМИ.  

Типы культурной глобализации.  

Культурный антиглобализм  

Государственное регулирование культуры в РФ 

Конфликты в сфере медиа-освещения культуры 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

Авторская журналистика.  

 

Журналистике о литературе.  

Биография как жанр.  

Музыкальная журналистика.  

Киноаналитика и кинокритика.  

Журналистика о событиях в сфере культуры.  

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

Журналистика о современном искусстве.  

Журналистика о архитектуре и дизайне.  

Социальные сети и тема культуры и искусства.  

Профильные информационные каналы. 

Работы с социальными сетями. 

Профильные ресурсы в мессенджерах. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 
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Понятие и классификация культурных событий.  

Спонсорская работа.  

Подготовка предварительных материалов.  

Промокампания в медиа.  

Работа с визуальным рядом события.  

Работа с медиа (открытые эфиры, авторские колонки, интервью и др.) 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 3: 

 

Лендинги и профильные информационные ресурсы к событию 

Ресурсы в соцсетях, полсвященные событию 

Информационное наполнение ресурсов 

Фирменный стиль мероприятия.   

Подготовка и рассылка релизов 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресуры информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 
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проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учѐтом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 



 

 

16 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключенияпосутипоставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

являетсяэкзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 



 

 

17 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинев 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 РАЗДЕЛ 1.    

Основные 

черты образа 

телеведущег

о. 

ОПК-3;  

 

 

 

эссе «Возможно ли оградить 

культурные процессы от вмешательства 

государства?» 

 

2. РАЗДЕЛ 2.  

Создание 

образа 

телеведущег

о 

  ОПК-4 эссе Информационное сопровождение события в 

сфере культуры и искусства 
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 РАЗДЕЛ 3 

Динамика 

образа 

телеведущег

о 

ПК-2 эссе «Каким современным 

культурным событием можно сегодня  

увлечь широкие массы?» 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 
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ОПК-3 

 

 

 

 

1. Ценности художественной культуры в СМИ. 

2. Эстетические и нравственные ценности, пропагандируемые 

современными СМИ. 

3. Участие СМИ в формировании позитивного имиджа учреждений 

культуры мегаполиса.  

4. Актуализация мирового искусства средствами массовой информации.  

5. Субкультуры мегаполиса: специфика освещения в СМИ.  

6. Развитие детской прессы в условиях культурной глобализации.  

7. Молодежная субкультура в СМИ  

  ОПК-4 
1. Мир искусства в средствах массовой информации.  

2. Особенности освещения материальной, духовной и 

художественной деятельности в СМИ.  

3. Журналистская деятельность по сохранению культурного и 

природного наследия.  

4. Специфика формирования политической и экономической 

культуры общества средствами массовой информации.  

5. Журналистика и культура: динамика взаимодействия  

6. Информационное сопровождение события. 

7. Литературная критика 

8. Кинокритика 

9. Музыкальная критика 

ПК-2 
1. Авторская журналистика об искусстве 

2. Специализированные ресурсы сети интернет. 

3. Взаимодействие с пиаром. 

4. Специализированные медиа о культуре и искусстве. 

5. Жанровое разнообразие материалов о культуре и искусстве. 
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6. Тематическое разнообразие материалов о культуре и 

искусстве. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

2. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Баранова, Е. А.  Теория и практика современного интервью : учебник для вузов / 

Е. А. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14172-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519632  

4. Введение в литературоведение в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. В. Чернец [и 

др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12423-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514539  

5. Куличкина, Г. В.  Театральная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Куличкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14949-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519586  

6. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное 

пособие для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 
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ресурса 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 

https://dlib.eastv

iew.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый 
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№ электронного 

ресурса 

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 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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)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 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

процессе питчинга, его принципах, технологиях в целом с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по работе в системе представления идей и 

творческих проектов. 

Задачи дисциплины: 

1. систематизация знаний о системе публичной защиты идей и питчинге; 

2. освоение базового научного аппаратапитчинга; 

3. освещение основных технологий публичного выступления с идеей и процесса 

питчинга; 

4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплинев рамках планируемых 

результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата,соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих,общепрофессиональных и профессиональныхОПК-3; ОПК-4; ПК-2в 

соответствии с учебном планом. 

 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенци

и/Формулир

овка 

компетенци

и 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

Культура ОПК-3 

Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиатекстов, 

и (или) 

медиапродукт

ов, и (или) 

коммуникацио

ОПК-3.1  

Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и 

мирового культурного процесса  

 

ОПК-3.2  

Применяет средства 

художественной 

выразительности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах 

Знать: обладать широким 

кругозором в сфере мировой и 

отечественной культуры и 

искусства, социально 

значимой информации, 

выражающейся через 

ценности, нормы, смыслы и 

знаки (символы). 

Уметь: применять средства 

художественной 

выразительности для создания 

медиатекстов, медиапродуктов 

и (или) коммуникационных 

продуктах 
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нных 

продуктов 

Аудитория ОПК-4 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-4.1.  

Соотносит социологические 

данные с запросами и 

потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп 
ОПК-4.2.  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

 

Знать: отличительные 

особенности читателей 

различных типов 

периодических печатных 

СМИ, понимать, как 

проходит сбор и 

интерпретация 

социологических данных, 

представлять потребности 

общества в целом и 

аудитории конкретного 

издания в частности. 

Уметь: учитывать 

потребности целевой 

аудитории при планировании 

и создании новых 

публикаций, верно 

интерпретировать данные 

соцопросов. 
 ПК-2 

Способен 

организовыват

ь процесс 

создания 

журналистско

го текста и 

(или) продукта 

 

ПК-2.1 Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

 

ПК-2.2 Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей в журналистском 

тексте и (или) продукте  

 

ПК-2.3 Контролирует 

соблюдение 

профессиональных этических 

норм в журналистском тексте 

и (или) продукте  

 

ПК-2.4 Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 

Знать: круг 

профессиональных 

обязанностей журналиста и 

сотрудников других 

направлений деятельности в 

медиаорганизациях; 

основные источники и 

методы получения 

информации; базовые 

методики подготовки 

медиатекстов новостного 

характера; иметь 

представление о технологиях 

медиапроизводства;  

 

Уметь: находить 

информационные поводы для 

публикаций, актуальные 

темы; осуществлять поиск и 

проверку источников 

информации, используя 

различные методы 

(интервью, наблюдение, 

интернет-ресурсы, работу с 

документами); создавать 

тексты новостного характера 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, составляет 3зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен экзамен 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 3-4  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
14 14  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Консультация 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 85 85  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108  

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
ел

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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

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 (Курс 4 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 1.Питчинг: 

основные понятия, 

принципы. 

35 27 6 2  4  

 

   
 

Тема 1.1.  Основные 

понятия питчинга 
18 13 2 2  2  

 

    

Тема 1.2.  Принципы 

питчинга 
17 14 2 0  2  

 

    

РАЗДЕЛ 2. Подготовка 

к питчингу: 

аналитический и 

творческий этапы 

 

33 27 6 1  4  

 

   

 

Тема 2.1. 

Аналитический этап 

питчинга 

18 13 2 1  2  

 

   
 

Тема 2.2.  Творческий 

этап питчинга 
17 14 2 0  2  

 

   
 

РАЗДЕЛ 3 Публичное 

выступление: техники и 

инструменты 

31 31 1 1  

 

 

 

   

 

Тема 3.1. Техника 

публичного 

выступления. 

15 15 1 1  

 

 

 

   

2 

Тема 3.2. Инструменты 

публичного 

выступления 

16 16 0 0        

 

Контроль 

промежуточной 
9 
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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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и

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
 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 108 85 14 4  8    2  

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.Питчинг: основные понятия, принципы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принято разделять питч на несколько форматов, которые получили отдельные 

названия. 

Elevatorpitchусловно длится одну минуту, на практике даже меньше: до 30 секунд. Это 

короткая презентация, которую можно было бы провести за время поездки в лифте. 

Ideapitch— другой формат, используется на конкурсах и ивентах. Это трѐхминутный 

рассказ, в котором вы представляетесь, рассказываете о проблемах и их решениях, бизнес-

модели, объѐмах рынка. 

Fundingpitchдлится до 10 минут, в нѐм можно дополнить презентацию стратегией, 

деталями нынешнего положения, планами и объѐмами необходимых инвестиций. 

Питчами часто называют письма инвесторам. Составление письма. 

 

Тема 1.1. Основные понятия питчинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Elevatorpitchусловно длится одну минуту, на практике даже меньше: до 30 секунд. Это 

короткая презентация, которую можно было бы провести за время поездки в лифте. 

Ideapitch— другой формат, используется на конкурсах и ивентах. Это трѐхминутный 

рассказ, в котором вы представляетесь, рассказываете о проблемах и их решениях, бизнес-

модели, объѐмах рынка. 

Fundingpitchдлится до 10 минут, в нѐм можно дополнить презентацию стратегией, 

деталями нынешнего положения, планами и объѐмами необходимых инвестиций. 

 

Тема 1.2.Принципы питчинга 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Принято разделять питч на несколько форматов, которые получили отдельные 

названияПрактические задания к разделу 1 

 

Тема практического занятия:Современная коммуникация о культуре и искусстве 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Специализированные радиостанции.  

Специализированные телеканалы.  

Сетевые источники информации о культуре и искусстве.  

Литературная критика.  

Работа с выставками, биенале и т.п. 

 

Тема практического занятия:Влияние государства на освещение культурных процессов 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Роль СМИ как субъекта культурного процесса. 

 Культурная глобализация и СМИ.  

Типы культурной глобализации.  

Культурный антиглобализм  

Государственное регулирование культуры в РФ 

Конфликты в сфере медиа-освещения культуры 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – эссе 

Тема эссе «Возможно ли оградить культурные процессы от вмешательства 

государства?» 

РАЗДЕЛ 2. .Подготовка к питчиннгу: аналитический и творческий этапы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовка к питчингу: аналитический этап. Определение своих сильных и слабых 

сторон. Подготовка фактической информации. Подготовка графической информации. 

Подготовка речи, подготовка письма. Разработка mood-bord.  

Тема 2.1Жанры арт-журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жанровые модели арт-журналистики. Очерки. Авторская журналистика. Журналистике о 

литературе. Биография как жанр. Музыкальная журналистика. Репортаж о музыкальном 

событии. Музыкальная критика – существует ли она сегодня. Журналистика о кино. 

Киноаналитика и кинокритика. Журналистика о событиях в сфере культуры. Культурная 

аналитика. 

Тема 2.2.Критики и журналисты как разные амплуа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

. 

Профессиональные критики. Журналисты в сфере культуры и искусства - всегда ли 

критики?.Особенности авторского образа в журналистском произведении. Персона 

журналиста как стержневая в языковой действительности. Дискуссии об авторских колонках 

и рубриках, колонке редактора. Тенденция к смещению центра: выбор информации 

потребителем зависит уже не только от самого материала (удачного заголовка, тематики и 

проблематики публицистического произведения), но и от автора. Имя журналиста как в 

определенном смысле бренд издания. 

Практические задания к разделу 2 
Тема практического занятия:Жанры арт-журналистики 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 
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Темы контрольных работ 

 Авторская журналистика.  

 

Журналистике о литературе.  

Биография как жанр.  

Музыкальная журналистика.  

Киноаналитика и кинокритика.  

Журналистика о событиях в сфере культуры.  

 

Тема практического занятия: Критики и журналисты как разные амплуа 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных работ 

Журналистика о современном искусстве.  

Журналистика о архитектуре и дизайне.  

Социальные сети и тема культуры и искусства.  

Профильные информационные каналы. 

Работы с социальными сетями. 

Профильные ресурсы в мессенджерах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ2 

форма рубежного контроля – эссе  

Тема эссе«Кого интереснее читать вам – журналиста или критика?» 

РАЗДЕЛ 3. Публичное выступление: техники и инструменты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Публичное выступление. Понятие. Техники публичного выступления. Постановка речь. 

Невербальная коммуникация. Правила работы с аудиторией во времяпитчинга. Ответы на 

вопросы. Подготовка к возражениям.  

Тема3.1.Событие в сфере культуры и искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Работа с визуальным рядом события. Подготовка сопровождающих материалов – буклеты, 

листовки, описания. Работа с медиа. Открытые эфиры, авторские колонки, интервью. 

Участие в неспециализированных программах. Творческая интеграция. 

 

Тема 3.2..Организация медиа-освещения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лендинги и профильные информационные ресурсы, которые создаются под событие. 

Информационное наполнение. Фирменный стиль мероприятия.  Работа с журналистами. 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

Практические задания к разделу 3 
Тема практического занятия:Событие в сфере культуры и искусства. 

Форма практического занятия дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных 

Понятие и классификация культурных событий.  

Спонсорская работа.  

Подготовка предварительных материалов.  

Промокампания в медиа.  

Работа с визуальным рядом события.  

Работа с медиа (открытые эфиры, авторские колонки, интервью и др.) 
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Тема практического занятия: .Организация медиа-освещения 

Форма практического занятия:. дискуссия, контрольная работа 

Темы контрольных 

Лендинги и профильные информационные ресурсы к событию 

Ресурсы в соцсетях, полсвященные событию 

Информационное наполнение ресурсов 

Фирменный стиль мероприятия.   

Подготовка и рассылка релизов 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – эссе 

Тема эссе «Каким современным культурным событием можно сегодня  увлечь 

широкие массы?» 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 5 сессии 1-2 

РАЗДЕЛ 1.   Питчинг: 

основные понятия, 

принципы.. 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 2.  
Подготовка к 

питчиннгу: 

аналитический и 

творческий этапы 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 3 Публичное 

выступление: техники и 

инструменты 

27 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

81  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

81  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

Специализированные радиостанции.  

Специализированные телеканалы.  

Сетевые источники информации о культуре и искусстве.  

Telegram-каналы об искусстве 

Литературная критика сегодня  

Работа с выставками, биенале и т.п. 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 
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Роль СМИ как субъекта культурного процесса. 

 Культурная глобализация и СМИ.  

Типы культурной глобализации.  

Культурный антиглобализм  

Государственное регулирование культуры в РФ 

Конфликты в сфере медиа-освещения культуры 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

Авторская журналистика.  

 

Журналистике о литературе.  

Биография как жанр.  

Музыкальная журналистика.  

Киноаналитика и кинокритика.  

Журналистика о событиях в сфере культуры.  

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

Журналистика о современном искусстве.  

Журналистика о архитектуре и дизайне.  

Социальные сети и тема культуры и искусства.  

Профильные информационные каналы. 

Работы с социальными сетями. 

Профильные ресурсы в мессенджерах. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

Понятие и классификация культурных событий.  

Спонсорская работа.  

Подготовка предварительных материалов.  

Промокампания в медиа.  
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Работа с визуальным рядом события.  

Работа с медиа (открытые эфиры, авторские колонки, интервью и др.) 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 3: 

 

Лендинги и профильные информационные ресурсы к событию 

Ресурсы в соцсетях, полсвященные событию 

Информационное наполнение ресурсов 

Фирменный стиль мероприятия.   

Подготовка и рассылка релизов 

Подготовка и проведение брифингов, пресс-показов, пресс-конференций и т.п 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресуры информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 
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вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учѐтом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 
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на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключенияпосутипоставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

являетсяэкзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинев 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
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№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 РАЗДЕЛ 1.    

Питчинг: 

основные 

понятия, 

принципы. 

ОПК-3;  

 

 

 

эссе «Питчинг-творчество?» 

 

2. РАЗДЕЛ 2.  

Подготовка к 

питчиннгу: 

аналитическ

ий и 

творческий 

этапы 

  ОПК-4 эссе «Информационное сопровождение события 

в сфере культуры и искусства» 

 РАЗДЕЛ 3 

Публичное 

выступление

: техники и 

инструменты 

ПК-2 эссе «Каким современным 

культурным событием можно сегодня  

увлечь широкие массы?» 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 

 

1. Форматы пичтинга. 

2. Elevatorpitch. 

3. Ideapitch. 

4. Fundingpitch. 

 

  ОПК-4 
1. Составление письма инвесторам 
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ПК-2 
1. Публичное выступление. Понятие.  

2. Техники публичного выступления. Постановка речь.  

3. Невербальная коммуникация.  

4. Правила работы с аудиторией во времяпитчинга. 

5.  Ответы на вопросы.  

6. Подготовка к возражениям 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

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, 

2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06819-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512523  

2. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519319  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Баранова, Е. А.  Теория и практика современного интервью : учебник для вузов / 

Е. А. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14172-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519632  

4. Введение в литературоведение в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. В. Чернец [и 

др.] ; под редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12423-1. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/514539  

5. Куличкина, Г. В.  Театральная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Куличкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14949-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519586  

6. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное 

пособие для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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 

https://dlib.eastv

iew.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.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 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 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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 

https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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)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) 

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. Познакомить с определением жанра и его разновидностями 

2. Получить знания об основных видах и структуре современного репортажа 

3. Изучить правила и приемы подготовки репортажей 

4. Проанализировать современные репортажи и дать им оценку 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих,общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций:ОПК-3; ОПК-4; ПК-2в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Журналистика»по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Культура ОПК-3 

Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки "Журналистика") 

Применяет средства 

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

Знать: 

достижения 

отечественной и 

мировой 

культуры 

Уметь: 

применять 

средства 

художественной 

выразительности 

в создаваемых 

журналистских 

продуктах 

Аудитория ОПК-4 

Способен отвечать  
ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп 

 ОПК-4.2. Учитывает основные 

характеристики целевой аудитории 

при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знать: 

основные формы 

и методы ответа 
на запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 
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Уметь: 

учитывать 

основные 

характеристики 

целевой 

аудитории при 

создании 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов 

Создание 

материалов 

для различных 

типов, видов 

СМИ и других 

медиа с 

учетом их 

специфики 

ПК-2 
Способен 

организовывать 

процесс создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

ПК-2.1. Придерживается 

установленного графика в процессе 

создания журналистского текста и 

(или) продукта  

ПК-2.2. Распределяет свои трудовые 

ресурсы в соответствии с 

решаемыми профессиональными 

задачами и возникающими 

обстоятельствами 

ПК-2.3. Выполняет свои 

профессиональные обязанности в 

рамках отведенного бюджета 

времени 

Знать: 
процесс создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

Уметь: 
Распределяет свои 

трудовые ресурсы 

и выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

рамках 

отведенного 

бюджета времени 

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) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5  

Сессия 

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 12    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 92 92    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    
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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
 

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 5 сессия 1 

Раздел 1 Определение 

жанра и его 

разновидности 

48 44 4 4  

 

 

 

   

Тема 1.1. Определение 

жанра и его особенности 24 22 2 2    

 

   

Тема 1.2. Структура 

репортажа и его виды 24 22 2 2    

 

   

Раздел 2. Основные 

методы и приемы 

подготовки репортажей 

28 

 

22 

 

6 

 

  

6 

 

 

 

  

 

Тема 2.1. Особенности 

выбора героев и диалогов 13 11 2   2  

 

   

Тема 2.2. Действия и 

детали: характерные 

особенности жанра 

15 11 4   4      

Раздел 3. Разновидности 

репортажей и анализ 

текстов в различных 

СМИ 

28 26 2   2     
 

Тема 3.1. Характеристика и 

основные разновидности 

репортажей 
14 13 1   1      

Тема 3.2. Положительные 

примеры и типичные 

ошибки при подготовке 

репортажей: 

исторический и 

14 13 1   1     

 



 
8 

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

современный аспект 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 

4 

 

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 92 12 4  8  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение репортажа. История появления жанра. Структура и базовые критерии 

репортажа. Виды репортажей  

 

Тема 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение жанра репортажа. Основные критерии репортажа как 

информационного жанра. Истрия появления репортажей в российской 

прессеОсновные жанровые признаки репортажа. Базовые критерии качества 

репортажаСходство и различие с другими жанрами журналистики 

 

 

Тема 1.2. СТРУКТУРА РЕПОРТАЖА И ЕГО ВИДЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура репортажа. Разновидности: исследовательский, постановочный, событийный.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ» 

Форма практического задания: дискуссия, реферат 
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Темы реферата 

1. Определение жанра репортажа 

2. Основные критерии репортажа как информационного жанра 

3. Истрия появления репортажей в российской прессе 

4. Основные жанровые признаки репортажа 

5. Базовые критерии качества репортажа 

6. Традиционная структура репортажа: особенности, характеристика базовых 

элементов 

7. Характеристика исследовательского (аналитического) репортажа 

8. Характеристика постановочного (познавательного) репортажа 

9. Характеристика событийного (информационного) репортажа 

10. Сравнительный анализ различных разновидностей репортажа 

11. Сходство и различие с другими жанрами журналистики 

12. Задача репортажа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ РЕПОРТАЖЕЙ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и приемы подготовки репортажа. Характерные особенности жанра  

 

 

Тема 2.1. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ГЕРОЕВ И ДИАЛОГОВ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

           Выбор героев. Специфика отражения действительности. Приемы подачи и 

редактирования информации 

 

Тема 2.2.ДЕЙСТВИЯ И ДЕТАЛИ: ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оперативность. Информационные повод. Зигзагообразность. Эмоциональность. 

Чередование действий 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: «ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ГЕРОЕВ И ДИАЛОГОВ» 

 Форма практического задания: дискуссии; реферат 

Темы рефератов 

1. Основные приемы и методы подготовки к репортажу 

2. Специфика выбора героев для репортажей 

3. Разновидности и приемы детализации действия 

4. Основные приемы подачи информации о действующих лицах 
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5. Особенности подготовки и редактирования диалогов 

6. Активная роль личности как важнейший составной элемент репортажа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –реферат 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗНОВИДНОСТИ РЕПОРТАЖЕЙ И АНАЛИЗ ТЕКСТОВ РЕПОРТАЖЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СМИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

            Основные разновидности репортажей. Базовые темы. Положительные и 

негативные примеры репортажей 

 

 

Тема 3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РЕПОРТАЖЕЙ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные разновидности репортажей: политический, специальный, гибридный, 

новостной, событийный, постсобытийный 

 

 

Тема 3.2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ РЕПОРТАЖЕЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика типичных ошибок в репортаже: исторический и современный экскурс. 

Творчество современных репортеров. Специфика теле- и радиорепортажей 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: «ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

РЕПОРТАЖЕЙ» 

Форма практического задания: дискуссия, реферат 

Темы рефератов:  

1. Природа наглядности в репортаже: различные точки зрения 

2. Политический репортаж: характеристика, особенности 

3. Специальный репортаж: характеристика, особенности 

4. Гибридный репортаж: характеристика, особенности 

5. Новостной репортаж: характеристика, особенности 

6. Событийный и постсобытийный репортаж: характеристика, особенности 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – реферат 
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 5 сессии 1, 2 

РАЗДЕЛ 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЖАНРА И ЕГО 

РАЗНОВИДНОСТИ 

12 Подготовка реферата 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВНЫЕ 

МЕТОДЫ И 

ПРИЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ 

РЕПОРТАЖЕЙ 

 

12 Подготовка реферата 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

РАЗДЕЛ 3. 

РАЗНОВИДНОСТИ 

РЕПОРТАЖЕЙ И 

АНАЛИЗ ТЕКСТОВ 

РЕПОРТАЖЕЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СМИ 

16 Подготовка реферата 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

семестру, часов 

92  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

92  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Определение жанра репортажа 

2. Основные критерии репортажа как информационного жанра 



 
12 

3. Истрия появления репортажей в российской прессе 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Задача репортажа 

2. Традиционная структура репортажа: особенности, характеристика базовых 

элементов 

3. Характеристика исследовательского (аналитического) репортажа 

4. Характеристика постановочного (познавательного) репортажа 

5. Характеристика событийного (информационного) репортажа 

6. Сравнительный анализ различных разновидностей репортажа 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

 

1. Основные жанровые признаки репортажа 

2. Базовые критерии качества репортажа 

3. Сходство и различие с другими жанрами журналистики 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

Баканов, Р. П. Актуальные проблемы современной науки и журналистики : учебное 

пособие / Р. П. Баканов. — Казань : КФУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-00019-873-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102579 (дата обращения: 20.04.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Основные приемы и методы подготовки к репортажу 

2. Специфика выбора героев для репортажей 

3. Разновидности и приемы детализации действия 

4. Основные приемы подачи информации о действующих лицах 

5. Особенности подготовки и редактирования диалогов 

6. Активная роль личности как важнейший составной элемент репортажа 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Оперативность как один из критериев жанра 

            2. Приемы и методы отбора информационных поводов для репортажа 

            3. Зигзагообразность как элемент придания достоверности: основные методы и 

приемы 

            4. Эмоциональность: необходимый элемент репортажа: форматы применения 

            5. Чередование действий: приемы, возможности использования 

https://urait.ru/bcode/512578


 
13 

6. Хронология и последовательность событий 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Свитич, Л. Г.  Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и 

практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Природа наглядности в репортаже: различные точки зрения 

2. Политический репортаж: характеристика, особенности 

3. Специальный репортаж: характеристика, особенности 

4. Гибридный репортаж: характеристика, особенности 

5. Новостной репортаж: характеристика, особенности 

6. Событийный и постсобытийный репортаж: характеристика, особенности 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

1. Типичные ошибки при подготовке репортажей: частое цитирование, излишние 

подробности, подмена репортажа реконструкцией, лексические и стилистические ошибки 

2. Классические репортажи: исторический экскурс (Работы Гиляровского, Кольцова, 

Рейснера) 

3. Сравнительный анализ современного репортажа 

4. Современные российские авторы, работающие в жанре репортажа 

5. Зарубежные репортеры: классика жанра 

6. Теле- и радиорепортажи: специфика подготовки  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/519996
https://urait.ru/bcode/512916
https://urait.ru/bcode/519996
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Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://urait.ru/bcode/512916
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинеявляется зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
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рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. 

Наука и 

журналисти

ка. Научное 

знание в 

системе 

знаний 

ОПК-3 

 

реферат 1. Определение жанра репортажа 

2. Основные критерии репортажа как информационного жанра 

3. Истрия появления репортажей в российской прессе 

4. Основные жанровые признаки репортажа 

5. методах познания. 

 

ОПК-4 

 

 

реферат 1. Базовые критерии качества репортажа 

2. Традиционная структура репортажа: особенности, характеристика базовых 

элементов 

3. Характеристика исследовательского (аналитического) репортажа 

4. Характеристика постановочного (познавательного) репортажа 

5. Характеристика событийного (информационного) репортажа 

6. -популярной журналистики в ХХ1 в.  
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ПК-2 

 реферат 
1. Сравнительный анализ различных разновидностей репортажа 

2. Сходство и различие с другими жанрами журналистики 

3. Задача репортажа 

4. Основные приемы и методы подготовки к репортажу 

5. Специфика выбора героев для репортажей 

6. Разновидности и приемы детализации действия 

журналистики. 

2. 
Раздел 2. 

Популяриза

ция науки в 

современны

х СМИ 
 

ОПК-3 

 

реферат 
1. Основные приемы подачи информации о действующих лицах 

2. Особенности подготовки и редактирования диалогов 

3. Оперативность как один из критериев жанра 

4.  Приемы и методы отбора информационных поводов для репортажа 

5.  Зигзагообразность как элемент придания достоверности: основные методы и 

приемы 

 

ОПК-4 

 

Реферат  1. Эмоциональность: необходимый элемент репортажа: форматы применения 

2.  Чередование действий: приемы, возможности использования 

3.  Хронология и последовательность событий 

4. Активная роль личности как важнейший составной элемент репортажа 

  
ПК-2 

реферат 1. Природа наглядности в репортаже: различные точки зрения 

2. Политический репортаж: характеристика, особенности 

3. Специальный репортаж: характеристика, особенности 

4. Гибридный репортаж: характеристика, особенности 
5. Новостной репортаж: характеристика, особенности 

3. 
Раздел 3.  

Новые 

информаци

онные 

технологии 

ОПК-3 

 

реферат 
1. Событийный и постсобытийный репортаж: характеристика, особенности 

2. Типичные ошибки при подготовке репортажей: частое цитирование, излишние 

подробности, подмена репортажа реконструкцией, лексические и 

стилистические ошибки 
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и 

популяриза

ция 

научного 

знания 

ОПК-4 

 

реферат 1. Классические репортажи: исторический экскурс (Работы Гиляровского, 

Кольцова, Рейснера) 

2. Сравнительный анализ современного репортажа 

3. Современные российские авторы, работающие в жанре репортажа 

4. Зарубежные репортеры: классика жанра 

5. Теле- и радиорепортажи: специфика подготовки  

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 

 

1. О

пределение жанра репортажа 

2. О

сновные критерии репортажа как 

информационного жанра 

3. И

стрия появления репортажей в 

российской прессе 

4. О

сновные жанровые признаки репортажа 

5. Базовые критерии качества 

репортажа 

6. Традиционная структура 

репортажа: особенности, 

характеристика базовых элементов 

7. Характеристика 

исследовательского (аналитического) 

репортажа 

8. Характеристика постановочного 

(познавательного) репортажа 

9. Характеристика событийного 

(информационного) репортажа 

10. Сравнительный анализ различных 

разновидностей репортажа 

11. Сходство и различие с другими 

жанрами журналистики 

12. Задача репортажа 

 

ОПК-4 

 

1. Основные приемы и методы 

подготовки к репортажу 

2. Специфика выбора героев для 

репортажей 

3. Разновидности и приемы 

детализации действия 

4. Основные приемы подачи 

информации о действующих лицах 

5. Особенности подготовки и 

редактирования диалогов 

6. Оперативность как один из 
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критериев жанра 

7.  Приемы и методы отбора 

информационных поводов для 

репортажа 

8.  Зигзагообразность как элемент 

придания достоверности: основные 

методы и приемы 

9.  Эмоциональность: необходимый 

элемент репортажа: форматы 

применения 

10.  Чередование действий: приемы, 

возможности использования 

11.  Хронология и последовательность 

событий 

12. Активная роль личности как 

важнейший составной элемент 

репортажа 

 

ПК-2 

 

1. Природа наглядности в репортаже: 

различные точки зрения 

2. Политический репортаж: 

характеристика, особенности 

3. Специальный репортаж: 

характеристика, особенности 

4. Гибридный репортаж: 

характеристика, особенности 

5. Новостной репортаж: 

характеристика, особенности 

6. Событийный и постсобытийный 

репортаж: характеристика, 

особенности 

7. Типичные ошибки при подготовке 

репортажей: частое цитирование, 

излишние подробности, подмена 

репортажа реконструкцией, 

лексические и стилистические 

ошибки 

8. Классические репортажи: 

исторический экскурс (Работы 

Гиляровского, Кольцова, Рейснера) 

9. Сравнительный анализ современного 

репортажа 

10. Современные российские авторы, 

работающие в жанре репортажа 

11. Зарубежные репортеры: классика 

жанра 

12. Теле- и радиорепортажи: специфика 

подготовки  
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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.Свитич, Л. Г.  Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и 

практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

2. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Чевозерова, Г. В.  Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517229 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

4.Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

5.Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

6.Баканов, Р. П. Актуальные проблемы современной науки и журналистики : учебное 

пособие / Р. П. Баканов. — Казань : КФУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-00019-873-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102579 (дата обращения: 20.04.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

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 

«Университетск

ая 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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/518744
https://urait.ru/bcode/517229
https://urait.ru/bcode/519996
https://urait.ru/bcode/512916
http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
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.  Образовательна

я 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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 лабораторной 

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

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронно

го ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университе

тская 

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.  Образователь

ная 

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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon

" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины –дать представление о специфике научной журналистики, о 

достижениях современной науки в различных областях знания; показать формы и методы 

популяризации науки в современных СМИ. 

Задачи дисциплины: 

1. Показать историю развития научной журналистики. 

2. Дать представление о том, как распространять научные знания в современной и 

доступной форме. 

3. Дать представление об особенностях популяризации науки в интернет-

пространстве. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих,общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций:ОПК-3; ОПК-4; ПК-2в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Журналистика»по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

 

В результате освоения дисциплиныобучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Культура ОПК-3 

Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки "Журналистика") 

Применяет средства 

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

Знать: 

достижения 

отечественной и 

мировой 

культуры 

Уметь: 

применять 

средства 

художественной 

выразительности 

в создаваемых 

журналистских 

продуктах 

Аудитория ОПК-4 

Способен отвечать  
ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп 

 ОПК-4.2. Учитывает основные 

характеристики целевой аудитории 

при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знать: 

основные формы 

и методы ответа 
на запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 
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Уметь: 

учитывать 

основные 

характеристики 

целевой 

аудитории при 

создании 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов 

Создание 

материалов 

для различных 

типов, видов 

СМИ и других 

медиа с 

учетом их 

специфики 

ПК-2 
Способен 

организовывать 

процесс создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

ПК-2.1. Придерживается 

установленного графика в процессе 

создания журналистского текста и 

(или) продукта  

ПК-2.2. Распределяет свои трудовые 

ресурсы в соответствии с 

решаемыми профессиональными 

задачами и возникающими 

обстоятельствами 

ПК-2.3. Выполняет свои 

профессиональные обязанности в 

рамках отведенного бюджета 

времени 

Знать: 
процесс создания 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

Уметь: 
Распределяет свои 

трудовые ресурсы 

и выполнять 

профессиональные 

обязанности в 

рамках 

отведенного 

бюджета времени 

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) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5  

Сессия 

1 

Сессия 

2 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 4 12   

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 88 32 56   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 36 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
 

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 5 сессия 1 

Раздел 1. 

Наука и журналистика. 

Научное знание в 

системе знаний 

48 44 4 4  

 

 

 

  
 

Тема 1.1. 

Научное и ненаучное 

знание 

24 22 2 2    

 

   

Тема 1.2. 

История становления 

научной журналистики 

24 22 2 2    

 

   

Курс 5 сессия 2 

Раздел 2. 

Популяризация науки в 

современных СМИ 
 

 

28 

 

22 

 

6 

 

  

6 

 

 

 

  

 

Тема 2.1. 

Жанры научной 

журналистики 

13 11 2   2  

 

   

Тема 2.2. 

Учѐные и журналисты: в 

поисках 

взаимопонимания 

15 11 4   4     
 

Раздел 3.  

Новые 

информационные 

технологии и 

популяризация 

научного знания 

28 22 6   6     
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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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Тема 3.1 

Популяризация науки в 

современных сетевых 

СМИ 

13 11 2   2     
 

Тема 3.2 

Способы и формы 

воздействия новых 

информационных 

технологий на 

популяризацию науки 

15 11 4   4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 

4 

 

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 108 88 20 4  12  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НАУКА И ЖУРНАЛИСТИКА. НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ЗНАНИЙ  

Тема 1.1. Научное и ненаучное знание 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Научное и ненаучное знание, формы ненаучного знания (ненаучное, донаучное, 

паранаучное, псевдонаучное, квазинаучное, лженаучное, антинаучное и др.); возникновение 

науки; научное знание в системе знаний; наука как институт; наука как метод; специфика 

научного познания, эмпирический и теоретический методы познания; предметное поле 

современной научной мысли (проблема пассионарности, проблема виртуализации современной 

действительности, клиповость и тоталиризация действительности, проблема клонирования 

живых организмов, молекулярная биология; проблемы инновационных технологий, 

глобализация, глобальное потепление и экологические проблемы, проблемы медийного 

образования населения разных стран, фальсификация фактов истории).  
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Тема 1.2. История становления научной журналистики в России 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение научной журналистики в России. Проект «Просвещение» и его реализация 

в 20-х годах ХХ в.  Распространение научно-популярного знания в области естественных наук и 

технологий с помощью специальных журналов и книжных серий. История становления научно-

печатной периодики.Журналы «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Природа», «Техника 

молодежи» и др. Формирование жанра научно-популярной литературы. Этапы становления 

научного телевидения. Особенности подготовки кадров научных журналистов. Деятельность 

специальных «школ» и «семинаров» при ведущих научно-популярных изданиях в 80-х годах ХХ 

в. Негативное влияние «перестроечного периода истории страны на развитие научной 

журналистики. Становление индустрии популяризации науки в 2000-х годах – новый этап в 

развитии научной журналистики в России. Внедрение западноевропейских и американских 

стандартов популяризации науки («PopularScience»). Факторы, влияющие на развития научно-

популярной журналистики в ХХ1 в.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Наука и журналистика» 

Форма практического задания: дискуссия, написание реферата 

Темы реферата 

1. Научное и ненаучное знание: история возникновения и сосуществования; 

2. Научное знание в системе знаний, накопленных человечеством; 

3. Наука как общественный институт; 

4. Проблема виртуализации современной действительности; 

5. Наука в условиях глобализации; 

6. История возникновения научной журналистики в СССР; 

7. Проект «Просвещение» и его реализация в 20-х годах ХХ в.   

8. История становления научно-печатной периодики в СССР; 

9. Особенности подготовки кадров научных журналистов; 

10. Становление индустрии популяризации науки в 2000-х годах; 

11. Внедрение западноевропейских и американских стандартов популяризации науки 

(«PopularScience»); 

12. Основные особенности развития научно-популярной журналистики в ХХ1 в.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – написание эссе 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ 

 

Тема 2.1. Жанры научной журналистики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жанры научной журналистики (интервью, заметка, отчет, обозрение, репортаж, 

документалистика); компетенции научного журналиста (инструментальные компетенции: 

владение нормами русского литературного языка, логическими основами редактирования; 

иностранным языком; навыками использования программных средств и работы в интернет-



 
10 

пространстве, владение основными юридическими понятиями, умение использовать правовые 

документы в своей работе, системные компетенции: навык поиска информации, ориентирование 

в информационном потоке; умение работать с документальными источниками информации, 

навык документирования полученных данных). 

 

 

Тема 2.2.Учѐные и журналисты: в поисках взаимопонимания 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности работы с учеными как экспертами, особенности работы с пресс-службой 

института или университета.Научное сообщество и его влияние на выбор журналистом темы, 

поиск информации, подготовкуи форматирование полученного материала. Встреча с учеными, 

как особый этап работы журналиста, интерпретация полученной информации и утверждение 

готового материала с учеными. Учет и использование специфических черт конкретных СМИ для 

публикации готового материала. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: «Научная журналистика и ее жанры» 

 Форма практического задания: дискуссии; написание реферата 

Темы рефератов 

1. Жанры научной журналистики: интервью; 

2. Жанры научной журналистики: заметка; 

3. Жанры научной журналистики: отчет; 

4. Жанры научной журналистики: обозрение; 

5. Жанры научной журналистики: репортаж; 

6. Компетенции научного журналиста; 

7. Особенности работы журналиста по поиску необходимой научной информации; 

8. Особенности работы журналиста с учеными как экспертами; 

9. Основные направления работы журналиста с пресс-службой научного учреждения; 

10. Публикация готового материала: учет особенностей конкретных СМИ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – написание реферата 

 

РАЗДЕЛ 3. НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

 

Тема 3.1 Популяризация науки в современных сетевых СМИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие интернета и новые возможности для научной популяризации (глобальность 

распространения информации, возможность многоязычия, мультимедийность, интерактивность, 

гипертекстуальность, высокая селективность, высокая маневренность, высокая оперативность, 

избирательность воздействия на аудиторию). 

 

 

Тема 3.2 Способы и формы воздействия новых информационных технологий на 

популяризацию науки 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Типы научно-популярных ресурсов; способы и формы воздействия новых 

информационных технологий на популяризацию науки (лонгриды, онлайн-тесты, иммерсивная 

журналистика). Эффективность использования новых информационных технологий для 

популяризации науки в современных условиях. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: «Использование новых информационных технологий 

для популяризации науки» 

Форма практического задания: дискуссия, написание реферата 

Темы рефератов:  

1. Интернет и новые возможности, которые он предоставляет для популяризации научных 

знаний;  

2. Сетевые СМИ и особенности их использования для популяризации научных знаний; 

3. Типология современных научно-популярных ресурсов; 

4. Научно-популярные ресурсы и их роль в популяризации научных знаний;  

5. Влияние информационных технологий на эффективность популяризации научных 

знаний. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – написание реферата 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 5 сессии 1, 2 

Раздел 1. 

Наука и 

журналистика. 

Научное знание в 

системе знаний 

12 Подготовка эссе 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. 

Популяризация 12 Подготовка реферата 



 
12 

науки в 

современных СМИ 

 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3.  

Новые 

информационные 

технологии и 

популяризация 

научного знания 

16 Подготовка реферата 

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

семестру, часов 

88  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

88  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Чем отличается научное знание от ненаучного? 

2. Расскажите о возникновении науки. 

3. Почему науку называют общественным институтом? 

4. Расскажите об эмпирических и теоретических методах познания. 

5. Расскажите об актуальных вопросах (назовите не менее пяти) современной науки. 

Объясните, в чем их актуальность. 

6. Почему журналистика является популяризатором научного знания? 

7. Расскажите об этапах становления научной журналистики. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

 

1. Научное и ненаучное знание: история возникновения и сосуществования; 

2. Научное знание в системе знаний, накопленных человечеством; 

3. Наука как общественный институт; 

4. Проблема виртуализации современной действительности; 

5. Наука в условиях глобализации; 

6. История возникновения научной журналистики в СССР; 

7. Проект «Просвещение» и его реализация в 20-х годах ХХ в.   

8. История становления научно-печатной периодики в СССР; 

9. Особенности подготовки кадров научных журналистов; 

10. Становление индустрии популяризации науки в 2000-х годах; 

11. Внедрение западноевропейских и американских стандартов популяризации науки 

(«PopularScience»); 

12. Основные особенности развития научно-популярной журналистики в ХХ1 в.  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

Баканов, Р. П. Актуальные проблемы современной науки и журналистики : учебное 

пособие / Р. П. Баканов. — Казань : КФУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-00019-873-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102579 (дата обращения: 20.04.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Назовите наиболее распространенные жанры научной журналистики. Приведите 

примеры научно-популярных материалов в СМИ. 

2. Расскажите об особенностях работы с учеными как экспертами, особенностях работы с 

пресс-службой института или университета. 

3. Какими компетенциями должен обладать журналист,занимающийся популяризацией 

науки? Почему ему необходимы эти компетенции? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Жанры научной журналистики: интервью; 

2. Жанры научной журналистики: заметка; 

3. Жанры научной журналистики: отчет; 

4. Жанры научной журналистики: обозрение; 

5. Жанры научной журналистики: репортаж; 

6. Компетенции научного журналиста; 

7. Особенности работы журналиста по поиску необходимой научной информации; 

8. Особенности работы журналиста с учеными как экспертами; 

9. Основные направления работы журналиста с пресс-службой научного учреждения; 

10. Публикация готового материала: учет особенностей конкретных СМИ.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Свитич, Л. Г.  Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и 

практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/519996
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Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Какие возможности дает развитие новых информационных для популяризации науки? 

2. Какие Вы знаете типы научно-популярных ресурсов? 

3. На конкретном примере объясните, как новые жанры и формы предоставления контента 

помогают популяризировать научные знания. 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

1. Интернет и новые возможности, которые он предоставляет для популяризации научных 

знаний;  

2. Сетевые СМИ и особенности их использования для популяризации научных знаний; 

3. Типология современных научно-популярных ресурсов; 

4. Научно-популярные ресурсы и их роль в популяризации научных знаний;  

5. Влияние информационных технологий на эффективность популяризации научных 

знаний. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 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. 

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.  

https://urait.ru/bcode/512916
https://urait.ru/bcode/519996
https://urait.ru/bcode/512916
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине«Научные медиа и журналистика» является зачет, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

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 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. 

Наука и 

журналисти

ка. Научное 

знание в 

системе 

знаний 

ОПК-3 

 

Устный 

опрос 

1. Чем отличается научное знание от ненаучного? 

2. Расскажите о возникновении науки. 

3. Почему науку называют общественным институтом? 

4. Расскажите об эмпирических и теоретических методах познания. 

 

ОПК-4 

 

 

реферат 
1. Научное и ненаучное знание: история возникновения и сосуществования; 

2. Научное знание в системе знаний, накопленных человечеством; 

3. Наука как общественный институт; 

4. Проблема виртуализации современной действительности; 

5. Наука в условиях глобализации; 

6. История возникновения научной журналистики в СССР; 

7. Проект «Просвещение» и его реализация в 20-х годах ХХ в.   

8. История становления научно-печатной периодики в СССР; 

9. Особенности подготовки кадров научных журналистов; 

10. Становление индустрии популяризации науки в 2000-х годах; 

11. Внедрение западноевропейских и американских стандартов популяризации 

науки («PopularScience»); 

12. Основные особенности развития научно-популярной журналистики в ХХ1 в.  
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ПК-2 

 Устный 

опрос 

1. Расскажите об актуальных вопросах (назовите не менее пяти) современной науки. 

Объясните, в чем их актуальность. 

2. Почему журналистика является популяризатором научного знания? 

3. Расскажите об этапах становления научной журналистики. 

2. 
Раздел 2. 

Популяриза

ция науки в 

современны

х СМИ 
 

ОПК-3 

 

Устный 

опрос 

1. Назовите наиболее распространенные жанры научной журналистики. Приведите 

примеры научно-популярных материалов в СМИ. 

2. Расскажите об особенностях работы с учеными как экспертами, особенностях 

работы с пресс-службой института или университета. 

3. Какими компетенциями должен обладать журналист,занимающийся 

популяризацией науки? Почему ему необходимы эти компетенции? 

 

ОПК-4 

 

Реферат  
1. Жанры научной журналистики: интервью; 

2. Жанры научной журналистики: заметка; 

3. Жанры научной журналистики: отчет; 

4. Жанры научной журналистики: обозрение; 

5. Жанры научной журналистики: репортаж 

  
ПК-2 

реферат 
1. Компетенции научного журналиста; 

2. Особенности работы журналиста по поиску необходимой научной 

информации; 

3. Особенности работы журналиста с учеными как экспертами; 

4. Основные направления работы журналиста с пресс-службой научного 

учреждения; 

5. Публикация готового материала: учет особенностей конкретных СМИ 

3. 
Раздел 3.  

Новые 

информаци

онные 

технологии 

и 

популяриза

ция 

ОПК-3 

 

реферат 
1. Интернет и новые возможности, которые он предоставляет для популяризации 

научных знаний;  

2. Сетевые СМИ и особенности их использования для популяризации научных 

знаний; 

3. Типология современных научно-популярных ресурсов 

ОПК-4 устный 
1. Какие возможности дает развитие новых информационных для популяризации 

науки? 

2. Какие Вы знаете типы научно-популярных ресурсов? 
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научного 

знания  
опрос 3. На конкретном примере объясните, как новые жанры и формы предоставления 

контента помогают популяризировать научные знания. 

 

  
ПК-2 

реферат 
1. Научно-популярные ресурсы и их роль в популяризации научных знаний;  

2. Влияние информационных технологий на эффективность популяризации научных 

знаний; 

3. Проблемы донесения научных знаний до широкой общественности с помощью 

современных информационных технологий; 

4. Компьютерная грамотность журналиста в повышении эффективности 

деятельности по популяризации научных знаний 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 

 

1. Чем отличается научное знание от 

ненаучного? 

2. Расскажите о возникновении науки. 

3. Почему науку называют общественным 

институтом? 

4. Расскажите об эмпирических и 

теоретических методах познания. 

 

ОПК-4 

 

5. Расскажите об актуальных вопросах 

(назовите не менее пяти) современной 

науки. Объясните, в чем их актуальность. 

6. Почему журналистика является 

популяризатором научного знания? 

7. Расскажите об этапах становления 

научной журналистики. 

8. Назовите наиболее распространенные 

жанры научной журналистики. Приведите 

примеры научно-популярных материалов 

в СМИ. 

9. Расскажите об особенностях работы с 

учеными как экспертами, особенностях 

работы с пресс-службой института или 

университета. 

 

ПК-2 

 

10. Какими компетенциями должен 

обладать журналист,занимающийся 

популяризацией науки? Почему ему 

необходимы эти компетенции? 

11. Какие возможности дает развитие 

новых информационных для 

популяризации науки? 

12. Какие Вы знаете типы научно-

популярных ресурсов? 

13. На конкретном примере объясните, 

как новые жанры и формы 

предоставления контента помогают 

популяризировать научные знания. 
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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 

Свитич, Л. Г.  Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и 

практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

20.04.2023). 

 

Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие для 

вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518744 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

Чевозерова, Г. В.  Основы теории журналистики : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Чевозерова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09763-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517229 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / 

Н. С. Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519996 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

Муратов, С. А.  Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках телевидения : 

учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06810-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512916 (дата обращения: 20.04.2023). 

 

Баканов, Р. П. Актуальные проблемы современной науки и журналистики : учебное 

пособие / Р. П. Баканов. — Казань : КФУ, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-00019-873-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102579 (дата обращения: 20.04.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/512578
https://urait.ru/bcode/518744
https://urait.ru/bcode/517229
https://urait.ru/bcode/519996
https://urait.ru/bcode/512916
http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 лабораторной 

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

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

сущности инфотейнмента 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 дисциплины «Инфотейнмент в современных медиа»; 

2. овладение навыками практического использования норм и принципов современного 

инфотейнмента; 

3.формирование представлений о формах, методах разработки контента в стиле 

инфотейнмент. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3;ОПК-5, ПК-2, ПК-4в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общество и 

государство 

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2.1. Знает систему 

общественных и 

государственных институтов, 

механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2. Соблюдает 

принцип объективности в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

при освещении деятельности 

общественных и 

государственных институтов 

Знать систему общественных и 

государственных институтов 

Уметь учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов 

 

Культура 

Способен использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и мирового 

культурного процесса  

ОПК-3.2. Применяет 

средства художественной 

выразительности в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Знать средства художественной 

выразительности 

Уметь использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры 
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коммуникационных 

продуктов 

Медиакоммуника

ционная система 

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

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. Знает совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях  

ОПК-5.2. Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия с 

учетом механизмов 

функционирования 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Знать совокупность 

политических, экономических 

факторов, правовых и 

этических норм 

 

Уметь учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира 

 

 

Создание 

материалов для 

различных типов, 

видов СМИ и 

других медиа с 

учетом их 

специфики 

ПК-2. Способен 

организовывать 

процесс создания 

журналистского текста 

и (или) продукта 

ПК-2.1. Придерживается 

установленного графика в 

процессе создания 

журналистского текста и 

(или) продукта  

ПК-2.2. Распределяет свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными 

задачами и возникающими 

обстоятельствами 

ПК-2.3. Выполняет свои 

профессиональные 

обязанности в рамках 

отведенного бюджета 

времени 

Знать профессиональные 

обязанности 

У 

меть распределять свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными задачами 

и возникающими 

обстоятельствами 

 

 

Создание 

материалов для 

различных типов, 

видов СМИ и 

других медиа с 

учетом их 

специфики 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, 

форматами, жанрами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других 

медиа 

ПК-4.1. Приводит 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  

ПК-4.2. Контролирует 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей в 

журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПК-4.3. Контролирует 

соблюдение 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте  

ПК-4.4. Учитывает 

технологические требования 

разных типов СМИ и других 

медиа при редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знать редакционные 

стандарты, форматы, жанры, 

стили 

 

Уметь приводиьт 

журналистский текст и (или) 

продукт разных видов в 

соответствие с языковыми 

нормами  
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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) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16   

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 12  12 

из них: в форме практической подготовки    

Консультация    

Самостоятельная работа обучающихся 88 32 56 

Контроль промежуточной аттестации 4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочная форма 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
 

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
 

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 

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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  
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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
 

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
 

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 

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

Раздел 1. 

Концептуальные 

основы инфотейнмента 

 30  2  4      

Тема 1.1.История 

становления понятия  10    2      

Тема 1.2 Цели, задачи, 

функции инфотейнмента  10  2        

Тема 1.3 Способы отбора 

материала, способы 

подачи материала 

 

 10    2     
 

Раздел 2. 

Инфотейнмент на 

телевидении 

 30  2  4      

Тема 2.1 

Основные форматы  15    2      

Тема 2.2. 

Рекламные возможности 

инфотейнмента 

 15  2  2      

Раздел 3. 

Инфотейнмент на 

радио 

 28    4      

Тема 3.1 Основные 

форматы  14    2      

Тема 3.2 

Рекламные возможности 

инфотейнмента 

 14    2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 

  

    

 

   

Общий объем, часов 108 88 16 4  12  

 

   

 

 



 
9 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  

Цель: изучить концептуальные основы инфотейнмента 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История становления понятия. Цели, задачи, функции инфотейнмента. Способы отбора 

материала, способы подачи материала. Принцип увлекательной новости. Вербальные и 

визуальные аспекты инфотейнмента. Конструктивный и деструктивный инфотейнмент.  

 

Тема 1.1. История становления понятия 

Эстетизированные формы репрезентации и инновационные средства массовых коммуникаций, 

возникшие и укоренившиеся на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Предпосылки зарождения инфотеймента. 

Становление медиакультуры.  

 

Тема 1.2 Цели, задачи, функции инфотейнмента 

Инфотейнмент внутри медиакультуры. Связь нового типа коммуникации с новым типом 

культуры. Социокультурные функции инфотейнмента(информационная, развлекательная, 

коммуникативная, эскапистская, суггестивная, аттрактивная, фасцинативная, образовательная, 

адаптивная, редукционистская, эвристическая и компенсаторная). 

 

Тема 1.3 Способы отбора материала, способы подачи материала 

политейнмент, эдьютейнмент, технотейнмент и другие. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: решение кейса 

Составить таблицу с перечнем ведущих мировых СМИ, публикующих контент в стиле 

инфотейнмент.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: решение кейса 

Составить сводную таблицу жанрово-тематического разнообразия в стиле 

инфотейнмент. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Цель: познакомится с современным состоянием инфотейнмента на телевидении 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выразительные средства тележурналистики. Жанры тележурналистики. Технология 

работы тележурналиста. Нативный контент на телевидении. Упоминание бренда. Упоминание 

товара. Одежда ведущего. 

 

Тема 2.1Основные форматы 

Информационное шоу, ток-шоу, утреннее шоу, инфомѐршиал, судебное шоу, 

медицинское шоу, тележурнал, телеигра, докудрама, мокудрама. 

 

Тема 2.2. Рекламные возможности инфотейнмента 

Нативный контент на телевидении. Спецпроекты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  

Составить таблицу с перечнем ведущих СМИ России, публикующих контент в стиле 

инфотейнмент.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля  

Написать эссе на тему «Грозит ли инфотейнменттаблоидизациейСМИ?» 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Цель: познакомится с современным состоянием инфотейнмента на радио 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выразительные средства радиожурналистики. Жанры радиожурналистики. Технология 

работы радиожурналиста. Нативный контент на радио. Упоминание бренда. Упоминание 

товара.  

 

Тема 3.1 Основные форматы 

Информационное шоу, ток-шоу, утреннее шоу, инфомѐршиал, судебное шоу, 

медицинское шоу, тележурнал, телеигра, докудрама, мокудрама. 

 

Тема 3.2Рекламные возможности инфотейнмента 

Нативный контент на радио. Спецпроекты. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  

Составить таблицу с перечнем ведущихрадио-станций России, выпускающих контент в 

стиле инфотейнмент.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля  

Составить сводную таблицу сайтов радио-станций (на выбор, не менее 5), 

публикующих контент в стиле инфотейнмент. 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1. 

Концептуальные 

основы 

инфотейнмента 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. 

Инфотейнмент на 

телевидении 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 
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Раздел 3 

Инфотейнмент на 

радио 

28 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

88  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

88р  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Инфотейнмент как перспективный способ представления информации 

2. Нравственный фактор в современном инфотейнменте.  

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

 

История становления понятия. Цели, задачи, функции инфотейнмента. Способы отбора 

материала, способы подачи материала. Принцип увлекательной новости. Вербальные и 

визуальные аспекты инфотейнмента. Конструктивный и деструктивный инфотейнмент 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата 

обращения: 09.05.2023). 

Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Цели и задачи инфотейнмента на телевидении.  

2. Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента. 

3. Инфотейнмент как метод создания телевизионного контента. 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 
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Выразительные средства тележурналистики. Жанры тележурналистики. Технология 

работы тележурналиста. Нативный контент на телевидении. Упоминание бренда. Упоминание 

товара. Одежда ведущего. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Познин, В. Ф.  Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика : учебник и практикум 

для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512103 (дата обращения: 09.05.2023). 

Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Цели и задачи инфотейнмента на радио.  

2. Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента на радио. 

3. Инфотейнмент как метод создания радио контента. 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 3: 

Выразительные средства радиожурналистики. Жанры радиожурналистики. Технология 

работы радиожурналиста. Нативный контент на радио. Упоминание бренда. Упоминание 

товара.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Познин, В. Ф.  Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512103 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для 

вузов / И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 
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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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 
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предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ 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. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания 

и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-

проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика 

их прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточнойаттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 16-18 

рейтинговых 

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 13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

 

ОПК-2 

 

Контро

льная 

работа  

 

Составить сводную таблицу жанрово-тематического разнообразия в стиле 

инфотейнмент. 

 

 

  ОПК-3 Контро

льная 

работа 

1. Цели и задачи инфотейнмента на телевидении.  

2. Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента. 

3. Инфотейнмент как метод создания телевизионного контента 

2. Раздел 2.  ОПК-5 Контро

льная 

работа 

 

Написать эссе на тему «Грозит ли инфотейнменттаблоидизацией СМИ?» 
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3 Раздел 3 ПК-2 

 

Контро

льная 

работа 

Составить сводную таблицу сайтов радио-станций (на выбор, не менее 5), 

публикующих контент в стиле инфотейнмент. 

 

  ПК-4 Контро

льная 

работа 

1.        Цели и задачи инфотейнмента на радио.  

2. Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента на радио. 

3. Инфотейнмент как метод создания радио контента. 

 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 Цели и задачи инфотейнмента на радио.  

Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента на радио. 

Инфотейнмент как метод создания радио контента. 

Цели и задачи инфотейнмента на телевидении.  

Жанрово-тематическое разнообразие инфотейнмента. 

Инфотейнмент как метод создания телевизионного контента. 

ОПК-3 Инфотейнмент как перспективный способ представления 

информации 

Нравственный фактор в современном инфотейнменте.  

ОПК-5 История становления понятия. 
Цели, задачи, функции инфотейнмента.  

Способы отбора материала, способы подачи материала.  

Принцип увлекательной новости.  

Вербальные и визуальные аспекты инфотейнмента.  

Конструктивный и деструктивный инфотейнмент 

ПК-2 Выразительные средства радиожурналистики.  

Жанры радиожурналистики.  

Технология работы радиожурналиста.  

Нативный контент на радио.  

Упоминание бренда.  

Упоминание товара.  

ПК-4 Выразительные средства тележурналистики.  

Жанры тележурналистики.  

Технология работы тележурналиста.  

Нативный контент на телевидении. 

Упоминание бренда.  

Упоминание товара.  

Одежда ведущего. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Познин, В. Ф.  Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512103 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

2.Дзялошинский, И. М.  Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум для 

вузов / И. М. Дзялошинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9204-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512165 (дата обращения: 09.05.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Свитич, Л. Г.  Актуальные проблемы современной науки и журналистика : учебник и 

практикум для вузов / Л. Г. Свитич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04949-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512578 (дата обращения: 

09.05.2023). 

4.Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для вузов / 

М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/512579 (дата обращения: 16.05.2023). 

5.Авдонина, Н. С.  Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов / Н. С. 

Авдонина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14337-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519996  

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, 

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 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 

https://dlib.eastview.co

m 

5. 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 (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)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)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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в систематизации знаний и навыков, 

касающихся технологий современной журналистики, позволяющих создавать мультимедийный 

контент и продвигать его на различных информационных платформах; овладение рефлексией 

медиаконтента с точки зрения технологий производства и выполнения социальной миссии 

журналистики.  

Задачи дисциплины (модуля):  

- углубление представлений об основных тенденциях развития в области 

профессиональной журналистики в динамике технологической среды;  

- освоение содержания процессов, связанных с трансформацией технологических 

условий производства и потребления информации;  

- рефлексия развития журналистских текстов в процессе дигитализации и 

интернетизации информационного пространства;  

- приобретение навыков работы с источниками информации (от поиска тем до 

фактчекинга) и подготовки текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных материалов для 

интернетСМИ;  

- изучение редакционных структур современных СМИ, их цифровую трансформацию, 

новые интернет-рынки с целью понимания организации работы современных журналистов; - 

изучение редакционного менеджмента и самоменеджмента журналиста, методы повышения 

производительности своей работы;  

- рефлексия влияния политики, экономики, социальной структуры общества на 

медиаконтент, рассматриваемый с точки зрения технологии производства и выполнения 

социальной миссии журналистики. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-6; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Технологии ОПК-6 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

ОПК-6.1. Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение  

Знать: 

необходимое техническое 

оборудование и 

программное обеспечение 

для осуществления 

профессиональной 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.2. Эксплуатирует 

современные стационарные 

и мобильные цифровые 

устройства на всех этапах 

создания журналистского 

текста и (или) продукта 

деятельности 

 

Уметь: 

Эксплуатировать 

современные 

стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства на всех этапах 

создания журналистского 

текста и (или) продукта 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

процесс создания 

журналистского текста 

и (или) продукта в 

сфере цифровой 

журналистики и 

сетевых коммуникаций 

ПК-2.1. Придерживается 

установленного графика в 

процессе создания 

журналистского текста и 

(или) продукта  

ПК-2.2. Распределяет свои 

трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными 

задачами и возникающими 

обстоятельствами 

ПК-2.3. Выполняет свои 

профессиональные 

обязанности в рамках 

отведенного бюджета 

времени 

Знать: как распределять 

свои трудовые ресурсы в 

соответствии с решаемыми 

профессиональными 

задачами и возникающими 

обстоятельствами 

Уметь: выполнять свои 

профессиональные 

обязанности в рамках 

отведенного бюджета 

времени 

 

 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

 

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4 4  

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет  

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
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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2) 

Тема 1. Особенности массовой 

коммуникации в эпоху новых 

технологий  
13 12 1    

Тема 2. От традиционных СМИ к новым 

медиа 
13 12 1 1 1  

Тема 3. Мультимедийные форматы как 

средство привлечения и удержания 

аудитории  
13 12 2 1 1  

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в 

системе коммуникации 
14 12 2 1 1  

Тема 5. Спецпроект в формате 

мультимедийного сторителлинга 
15 12 2 1 1  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 
 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Особенности массовой коммуникации в эпоху новых технологий  

Перечень изучаемых элементов содержания 
- Исторический обзор массовой коммуникации и ее эволюция 

- Роль новых технологий в изменении массовой коммуникации 

- Влияние социальных сетей на массовую коммуникацию 

- Особенности интернет-коммуникации и ее отличия от традиционных форм 

- Формирование сообществ и виртуальных субкультур в эпоху новых технологий 
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- Влияние алгоритмов и фильтров на информационный поток в массовой коммуникации 

- Фейковые новости и проблема дезинформации в новых технологиях 

- Персонализация и кастомизация информационного контента в массовой коммуникации 

- Влияние новых технологий на политическую коммуникацию и формирование общественного мнения 

- Эффективность рекламы и маркетинга в эпоху новых технологий 

- Краудсорсинг и коллективное интеллектуальное творчество в массовой коммуникации 

- Роль платформ и медиа-гигантов в массовой коммуникации 

- Этические аспекты и ответственность в новых технологиях массовой коммуникации 

- Психологические и социальные аспекты взаимодействия людей в эпоху новых технологий 

- Формирование личного  

Тема 2. От традиционных СМИ к новым медиа  

Перечень изучаемых элементов содержания 
- История и эволюция традиционных СМИ 

- Цифровые технологии и их влияние на медиаиндустрию 

- Особенности новых медиа 

- Мультимедийный контент и его роль в новых медиа 

- Онлайн-журналистика и интернет-издания 

- Социальные сети и их роль в коммуникации 

- Брендинг и маркетинг в новых медиа 

- Мобильные приложения и мобильное внедрение 

- Подкасты и аудиореклама 

- Видео контент и стриминговые платформы 

- Виртуальная и дополненная реальность в новых медиа 

- Открытые источники информации и факт-чекинг 

- Изменение потребительского поведения и влияние на рекламу 

- Рассмотрение успешных примеров и кейсов в новых медиа 

- Роль новых медиа в политической и социальной сфере 

- Роль личного бренда в новых медиа 

- Этика и ответственность в новых медиа 

Тема 3. Мультимедийные форматы как средство привлечения и удержания аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 
- Мультимедийные форматы в контексте СМИ и новых медиа 

- Виды мультимедийных форматов: видео, аудио, изображения, интерактивные элементы 
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- Привлечение аудитории с помощью мультимедийных форматов: визуальное привлечение, 

эмоциональное воздействие, удовлетворение потребностей пользователей 

- Удержание аудитории с помощью мультимедийных форматов: интерактивность, разнообразие 

контента, персонализация, удобство использования 

- Примеры успешного использования мультимедийных форматов в СМИ и новых медиа 

- Вызовы и проблемы при использовании мультимедийных форматов: технические ограничения, 

затраты времени и ресурсов, поддержка разных устройств и платформ 

- Тенденции и новшества в области мультимедийных форматов: виртуальная реальность, дополненная 

реальность, 360-градусные видео, аудиоподкасты 

- Роль мультимедийных форматов в современных медиа-стратегиях и монетизации контента. 

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в системе коммуникации  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение понятия "мультимедийный лонгрид" в контексте коммуникации 

- История развития мультимедийного лонгрида 

- Причины и цели создания мультимедийного лонгрида в системе коммуникации 

- Основные особенности и элементы мультимедийного лонгрида: текст, фотографии, видео, аудио, 

графика, дизайн, интерактивность 

- Виды структуры мультимедийного лонгрида: линейная, нелинейная, интерактивная 

- Процесс создания мультимедийного лонгрида: сбор информации, подготовка контента, выбор медиа-

элементов, организация структуры и навигации 

- Примеры успешных мультимедийных лонгридов в системе коммуникации 

- Влияние мультимедийного лонгрида на восприятие и вовлеченность аудитории 

- Преимущества и ограничения использования мультимедийного лонгрида в коммуникации 

- Роль мультимедийного лонгрида в современных медиа-стратегиях и привлечении аудитории 

Тема 5. Спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга   

Перечень изучаемых элементов содержания 
- Понятие и определение спецпроекта в контексте мультимедийного сторителлинга 

- История и развитие спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга 

- Роль спецпроекта в коммуникационных стратегиях и привлечении аудитории 

- Основные принципы и элементы мультимедийного сторителлинга в рамках спецпроекта: текст, 

фотографии, видео, аудио, графика, интерактивность 

- Создание и подготовка контента для спецпроекта: сбор и анализ информации, выбор медиа-элементов, 

структурирование и организация истории 

- Примеры успешных спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга 

- Процесс продвижения и распространения спецпроекта: каналы коммуникации, социальные сети, 

партнерские отношения 

- Возможности измерения эффективности спецпроекта и оценка вовлеченности аудитории 
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- Преимущества и ограничения использования спецпроекта в формате мультимедийного сторителлинга 

- Тренды и будущее развитие спецпроектов в мультимедийном сторителлинге. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Особенности массовой коммуникации в эпоху новых технологий  

Форма практического задания: решение практических задач 

Задача: Вы проводите исследование о влиянии социальных сетей на массовую коммуникацию. Ваша 

задача - проанализировать особенности этого влияния и представить результаты исследования в виде 

презентации. 

1. Изучите актуальные исследования и статьи о влиянии социальных сетей на массовую коммуникацию. 

2. Определите основные особенности массовой коммуникации в эпоху новых технологий, связанные с 

использованием социальных сетей. 

3. Проанализируйте, как социальные сети меняют способы получения и распространения информации, а 

также взаимодействия между людьми. 

4. Исследуйте, какие новые возможности появляются для массовой коммуникации благодаря 

социальным сетям, и как это влияет на формирование общественного мнения. 

5. Рассмотрите проблемы и вызовы, связанные с использованием социальных сетей в массовой 

коммуникации, такие как фильтрация информации и фейковые новости. 

6. Разработайте презентацию, в которой презентуете результаты исследования, включая особенности 

влияния социальных сетей на массовую коммуникацию. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 2. От традиционных СМИ к новым медиа 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задача: Вы проводите исследование о переходе от традиционных СМИ к новым медиа. Ваша задача - 

проанализировать основные изменения в медиа-ландшафте и представить результаты исследования в 

виде отчета. 

1. Изучите актуальные исследования и статьи о переходе от традиционных СМИ к новым медиа. 

2. Определите основные особенности и преимущества новых медиа по сравнению с традиционными 

СМИ. 

3. Проанализируйте, как изменяется процесс создания, распространения и потребления контента в 

контексте новых медиа. 

4. Исследуйте, какие новые возможности появляются для создания интерактивного и 

персонализированного контента. 

5. Рассмотрите проблемы и вызовы, связанные с переходом к новым медиа, например, фильтрация 

информации и проблемы приватности. 
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6. Составьте отчет, в котором представите результаты исследования, включая основные изменения 

медиа-ландшафта и преимущества новых медиа перед традиционными СМИ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 3. Мультимедийные форматы как средство привлечения и удержания аудитории 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задача: Вы разрабатываете стратегию контент-маркетинга для организации и хотите использовать 

мультимедийные форматы для привлечения и удержания аудитории. Ваша задача - определить 

ключевые моменты и разработать план мультимедийного контента, а также представить результаты в 

виде презентации. 

1. Изучите актуальные исследования и статьи о роли мультимедийных форматов в контент-маркетинге. 

2. Определите, какие мультимедийные форматы наиболее привлекательны и эффективны для вашей 

целевой аудитории. 

3. Составьте план мультимедийного контента, включая выбор тем, форматов и платформ для 

публикации. 

4. Разработайте качественный контент для каждого выбранного мультимедийного формата (например, 

видео, подкасты, инфографики и т.д.). 

5. Рассмотрите стратегии продвижения вашего мультимедийного контента, включая использование 

социальных сетей, платных рекламных каналов и прямой рассылки. 

6. Составьте презентацию, в которой представите ваш план мультимедийного контента, объясните 

выбор форматов и платформ, а также основные методы продвижения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в системе коммуникации 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задача: Вы разрабатываете мультимедийный контент для вашего онлайн-журнала и хотите использовать 

формат мультимедийного лонгрида для улучшения коммуникации с аудиторией. Ваша задача - создать 

мультимедийный лонгрид на интересную тему, использовать различные медиа-форматы и представить 

его в виде презентации. 

 

1. Изучите особенности и преимущества мультимедийного лонгрида как формата контента для 

коммуникации с аудиторией. 

2. Определите интересную и актуальную тему для вашего мультимедийного лонгрида. 

3. Составьте структуру лонгрида, определив основные разделы и подразделы. 

4. Соберите дополнительные материалы, такие как фотографии, видео, аудиозаписи или графики, чтобы 

иллюстрировать и дополнить основной текст. 
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5. Напишите увлекательный и информативный текст для каждого раздела вашего мультимедийного 

лонгрида. 

6. Вставьте мультимедийные элементы в текст вашего лонгрида, чтобы создать интерактивный и 

привлекательный контент. 

7. Составьте презентацию, в которой представите ваш мультимедийный лонгрид, объясните выбор темы, 

использование различных медиа-форматов и основные методы коммуникации с аудиторией. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 4 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 5. Спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задача: Вы разрабатываете спецпроект для вашего медийного ресурса, и хотите использовать формат 

мультимедийного сторителлинга для привлечения внимания аудитории. Ваша задача - создать 

спецпроект, включающий различные мультимедийные элементы и рассказывающий интересную 

историю, а также представить его в виде презентации. 

1. Изучите особенности и преимущества мультимедийного сторителлинга для привлечения внимания и 

удержания аудитории. 

2. Определите тему и сюжет вашего спецпроекта, который будет интересен и актуален для вашей 

целевой аудитории. 

3. Составьте структуру спецпроекта, разделив его на разделы, каждый из которых будет соответствовать 

определенному этапу или событию истории. 

4. Создайте мультимедийные элементы для каждого раздела вашего спецпроекта, такие как видео, 

фотографии, аудио, анимации, графики и т.д. 

5. Напишите текстовую часть вашего спецпроекта, рассказывающую историю и дополняющую 

мультимедийные элементы. 

6. Вставьте мультимедийные элементы в текст вашего спецпроекта, чтобы создать интерактивный и 

запоминающийся контент. 

7. Составьте презентацию, в которой представите ваш спецпроект, объясните выбор темы и сюжета и 

покажите основные мультимедийные элементы, используемые в проекте. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 5 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

 

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 Количество Вид самостоятельной работы 



 

13 
 

часов 

Модуль 1. Курс 2 Сессия 1-2 

Тема 1. Особенности массовой коммуникации 

в эпоху новых технологий  12 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 2. От традиционных СМИ к новым 

медиа 12 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 3. Мультимедийные форматы как 

средство привлечения и удержания аудитории  12 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в системе 

коммуникации 12 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 5. Спецпроект в формате 

мультимедийного сторителлинга 12 
 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
60 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Особенности массовой коммуникации в эпоху новых технологий 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 1: 

1. Как новые технологии влияют на процессы массовой коммуникации? 

2. Как социальные медиа и интернет изменили способы распространения информации и 

взаимодействия между людьми? 

3. Какие особенности новых технологий приводят к изменениям в массовой коммуникации? 

4. Как эпоха новых технологий влияет на формирование общественного мнения и 

политическую деятельность? 

5. Какие вызовы и проблемы возникают в сфере массовой коммуникации в эпоху новых 

технологий? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 1: 

1. Влияние социальных медиа на формирование общественного мнения. 

2. Роль интернета в распространении фейковых новостей и дезинформации. 

3. Изменение роли традиционных СМИ в эпоху новых технологий. 

4. Взаимосвязь между массовой коммуникацией и политической активностью в эпоху новых 

технологий. 

5. Этические и правовые аспекты массовой коммуникации в эпоху новых технологий. 

 

Тема 2. От традиционных СМИ к новым медиа 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 2: 

1. Каковы основные отличия в принципах функционирования традиционных СМИ и новых 

медиа? 

2. Как новые медиа повлияли на модель распространения и потребление новостей и 

информации? 

3. Как традиционные СМИ приспосабливаются к изменяющейся медиа-среде с появлением 

новых медиа? 

4. Как изменение модели потребления информации влияет на экономическую модель 
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традиционных СМИ? 

5. Какие вызовы и проблемы возникают в сфере медиа-коммуникации в переходе от 

традиционных СМИ к новым медиа? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 2: 

1. Эволюция роли новых медиа в информационном ландшафте. 

2. Взаимодействие традиционных СМИ и новых медиа: конкуренция или сотрудничество? 

3. Влияние новых медиа на процесс формирования общественного мнения. 

4. Трансформация журналистики и профессиональные стандарты в эпоху новых медиа. 

5. Роль новых медиа в демократизации коммуникации и участии граждан в общественной 

жизни. 

 

Тема 3. Мультимедийные форматы как средство привлечения и удержания аудитории 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 3: 

1. Какие мультимедийные форматы используются для привлечения и удержания аудитории и 

почему они эффективны? 

2. Как социальные сети и видеоплатформы влияют на популярность мультимедийных 

форматов? 

3. Как создание интерактивных элементов в мультимедийных форматах помогает 

взаимодействию с аудиторией? 

4. Какие инструменты анализа данных могут быть использованы для изучения взаимодействия 

аудитории с мультимедийными форматами? 

5. Какие вызовы возникают при создании и развитии мультимедийных форматов в современной 

медиа-среде? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 3: 

1. Роль мультимедийных форматов в современном медиа-пространстве. 

2. Возможности использования видео-контента для привлечения и удержания аудитории. 

3. Создание увлекательных интерактивных элементов в мультимедийных форматах. 

4. Анализ данных и изучение взаимодействия аудитории с мультимедийными форматами. 

5. Вызовы и тенденции в развитии мультимедийных форматов и их влияние на аудиторию. 

 

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в системе коммуникации 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 4:  

1. Что такое мультимедийный лонгрид и как он используется в системе коммуникации? 

2. Какие преимущества и особенности имеет мультимедийный лонгрид по сравнению с 

другими форматами коммуникации? 

3. Какие мультимедийные форматы (текст, изображения, видео, аудио и т. д.) чаще всего 

используются в мультимедийных лонгридах? 

4. Какой эффект оказывает мультимедийный лонгрид на аудиторию и как он способствует 

лучшему восприятию информации? 

5. Какие вызовы и проблемы возникают при создании и распространении мультимедийных 

лонгридов в системе коммуникации? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 4: 

1. Мультимедийный лонгрид как новый формат коммуникации в современном медиа-

пространстве. 
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2. Особенности и преимущества мультимедийного лонгрида перед традиционными форматами 

коммуникации. 

3. Типы мультимедийных форматов, используемых в мультимедийных лонгридах и их влияние 

на восприятие информации. 

4. Эффект мультимедийного лонгрида на аудиторию и его роль в формировании медиа-

образования. 

5. Вызовы и проблемы создания и распространения мультимедийных лонгридов в системе 

коммуникации и возможные пути их решения. 

 
Тема 5. Спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 5 
1. Каковы основные принципы мультимедийного сторителлинга? 

2. Какие инструменты и технологии можно использовать для создания спецпроекта в формате 

мультимедийного сторителлинга? 

3. Каковы основные этапы создания спецпроекта в формате мультимедийного сторителлинга? 

4. Как эффективно структурировать информацию в мультимедийном сторителлинге? 

5. Какие примеры спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга существуют в 

современном медиапространстве? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 5 
1. Основные принципы и концепции мультимедийного сторителлинга. 

2. Инструменты и технологии для создания спецпроектов в формате мультимедийного 

сторителлинга. 

3. Этапы создания спецпроекта в формате мультимедийного сторителлинга: от идеи до 

реализации. 

4. Структурирование информации и эффективное использование элементов мультимедийного 

сторителлинга. 

5. Анализ и обзор успешных спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга в 

современном медиапространстве. 

 

Литература для самостоятельного изучения к темам 1-5 

1. Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / А. Г. Качкаева, С. А. 

Шомова, А. А. Мирошниченко, Е. Г. Лапина-Кратасюк ; под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. 

Шомовой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. – 417 с. : схем. – 

(Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471761 (дата обращения: 02.11.2023). – ISBN 978-5-

7598-1189-3 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1663-8 (эл.). – Текст : электронный. 

2. Шевченко, Д. А. Основы теории и практики связей общественностью : учебник : [16+] 

/ Д. А. Шевченко. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 484 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706870 (дата обращения: 

02.11.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3923-4. – DOI 10.23681/706870. – Текст : 

электронный. 

3. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512579 (дата обращения: 02.08.2023).. 

4. Чефранов, С. Д.  Технология производства печатных и электронных средств 

информации. Особенности производства : учебник для вузов / С. Д. Чефранов. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15324-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/520409 (дата обращения: 02.08.2023). 

5. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511064 (дата обращения: 02.08.2023). 

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, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517871 (дата обращения: 02.08.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 
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титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в электронной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, исходя из содержания заданий 

в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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 письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

  

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 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.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Особенности массовой коммуникации в эпоху новых технологий 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Какая основная особенность массовой коммуникации в эпоху новых технологий? 

a) Ограничение доступа к информации 

b) Быстрый и широкий охват аудитории 

c) Увеличение дистанции между коммуникаторами 

2. Какие новые медиа являются частью эпохи новых технологий? 

a) Только традиционные СМИ 
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b) Только электронная почта и телефон 

c) Социальные сети, блоги, видеохостинги и другие онлайн-платформы 

3. Каким образом новые медиа влияют на массовую коммуникацию? 

a) Уменьшают влияние обычных СМИ 

b) Усиливают потребность в традиционных СМИ 

c) Изменяют способы получения, передачи и потребления информации 

4. Что является основным преимуществом новых медиа перед традиционными СМИ? 

a) Ограничение доступа к информации 

b) Интерактивность и возможность персонализации 

c) Низкая стоимость и разнообразие каналов распространения 

5. Какие проблемы связаны с использованием новых медиа в массовой коммуникации? 

a) Ограниченный доступ к информации 

b) Проблемы с конфиденциальностью и фильтрацией информации 

c) Отсутствие взаимодействия с аудиторией 

6. Что представляет собой цифровая трансформация в массовой коммуникации? 

a) Общественное мнение об изменении традиций 

b) Изменение технологий, процессов и моделей бизнеса 

c) Реорганизация сектора массовой коммуникации и СМИ 

7. Какие новые возможности появляются в массовой коммуникации благодаря новым технологиям? 

a) Повышение контроля и ограничение свободы слова 

b) Упрощение и ускорение передачи информации 

c) Создание преград для коммуникации и взаимодействия 

 

Тема 2. От традиционных СМИ к новым медиа 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Какая основная особенность новых медиа отличает их от традиционных СМИ? 

a) Ограниченный доступ к информации 

b) Интерактивность и возможность участия пользователей 

c) Официальность и достоверность новостей 

2. Какие новые медиа являются частью развития новых технологий в коммуникации? 

a) Только телевидение и радио 

b) Только спутниковое телевидение 
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c) Социальные сети, блоги, видеохостинги и другие онлайн-платформы 

3. Какое преимущество новых медиа перед традиционными СМИ? 

a) Ограниченный доступ к информации 

b) Интерактивность и возможность персонализации контента 

c) Высокая цена распространения информации 

4. Что представляет собой цифровая трансформация в коммуникации? 

a) Прекращение использования традиционных СМИ 

b) Изменение технологий, процессов и моделей бизнеса 

c) Утрата контроля над информацией 

5. Какие проблемы связаны с использованием новых медиа в коммуникации? 

a) Ограничение свободы слова и контроль над информацией 

b) Большое количество информации и сложность ее фильтрации 

c) Отсутствие возможности взаимодействия с аудиторией 

6. Каким образом новые медиа влияют на формирование общественного мнения? 

a) Уменьшают влияние обычных СМИ 

b) Усиливают роль обычных СМИ 

c) Позволяют широко распространять различные точки зрения 

7. Какие новые возможности появляются в коммуникации благодаря новым медиа? 

a) Упрощение и ускорение передачи информации 

b) Ограничение свободы слова и контроля над информацией 

c) Увеличение стоимости и сложности доступа к информации 

 

Тема 3. Мультимедийные форматы как средство привлечения и удержания аудитории 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
1. Какие мультимедийные форматы могут быть использованы для привлечения и удержания аудитории? 

а) Видео 

б) Аудио 

в) Текстовые документы 

2. Какой формат является наиболее популярным среди пользователей интернета? 

а) Видео 

б) Аудио 

в) Текст 
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3. Какие преимущества имеют мультимедийные форматы перед текстовыми документами? 

а) Более эмоциональное воздействие на аудиторию 

б) Более точная передача информации 

в) Удобство чтения 

4. Какой формат наиболее эффективен для привлечения внимания аудитории? 

а) Видео 

б) Аудио 

в) Текст 

5. Какой формат чаще всего используется в маркетинге для продвижения товаров и услуг? 

а) Видео 

б) Аудио 

в) Текст 

6. Каким образом мультимедийные форматы могут помочь удержать внимание аудитории? 

а) Создание интерактивных элементов 

б) Повышение читабельности текста 

в) Улучшение качества звука 

7. Какой формат лучше всего подходит для воспроизведения музыки или аудиокниг? 

а) Видео 

б) Аудио 

в) Текст 

 

Тема 4. Мультимедийный лонгрид в системе коммуникации 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 
. Что такое мультимедийный лонгрид в системе коммуникации? 

   a) Это коммуникационная система, основанная на использовании различных мультимедийных 

элементов для передачи информации. 

   b) Это вид медиаконтента, представленный в виде длинного текстового материала с включением 

элементов мультимедиа. 

   c) Это технология, позволяющая передавать информацию одновременно через несколько средств 

коммуникации. 

2. Какие преимущества мультимедийного лонгрида в системе коммуникации? 

   a) Большой объем передаваемой информации и возможность включения различных мультимедийных 

элементов. 

   b) Высокая скорость передачи информации и минимальная загрузка интернет-соединения. 
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   c) Легкость создания и доступности для широкой аудитории. 

3. Какие мультимедийные элементы могут быть включены в лонгрид? 

   a) Текст, изображения, аудио- и видеоролики, графики, интерактивные элементы. 

   b) Только текстовые элементы и изображения. 

   c) Только аудио- и видеоролики. 

4. Какое влияние имеет мультимедийный лонгрид на читателя? 

   a) Возможность более глубокого погружения в тему благодаря разнообразию медиаэлементов. 

   b) Отсутствие влияния на восприятие информации. 

   c) Затруднение в получении основной информации из-за большого объема медиаэлементов. 

5. Какие медиаплатформы могут быть использованы для публикации мультимедийного лонгрида? 

   a) Веб-сайты, социальные сети, мобильные приложения. 

   b) Только социальные сети. 

   c) Только веб-сайты. 

6. Какой роль играют мультимедийные лонгриды в современной журналистике? 

   a) Они помогают расширить формат исследовательской журналистики и представить сложные темы 

более доступно. 

   b) Они не имеют значимости и не используются в современной журналистике. 

   c) Они заменяют традиционные форматы журналистики. 

7. Каким образом мультимедийный лонгрид может быть использован в системе коммуникации бизнеса? 

   a) Для создания интерактивных презентаций, демонстрации продуктов или услуг, обучения 

сотрудников. 

   b) Для публикации новостей и обновлений о бизнесе. 

   c) Не имеет практического применения в системе коммуникации бизнеса. 

 
Тема 5. Спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 
1. Какую цель преследует спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга? 

а) Привлечение внимания к определенной теме или проблеме 

б) Развлечение зрителей без особого содержания 

в) Популяризация классического искусства 

2. Какая форма представления используется при мультимедийном сторителлинге? 

а) Текст 
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б) Аудио 

в) Визуальные эффекты и медиа 

3. Каким образом мультимедийный сторителлинг отличается от обычных историй? 

а) Использованием различных мультимедийных компонентов 

б) Отсутствием наличия развития сюжета 

в) Отсутствием диалогов и описаний 

4. Какое преимущество имеет спецпроект в формате мультимедийного сторителлинга перед обычными 

историями? 

а) Возможность визуальной и звуковой интерактивности 

б) Более доступная стоимость создания 

в) Основывается только на текстовом содержании 

5. Какая роль имеет зритель при мультимедийном сторителлинге? 

а) Пассивный зритель 

б) Активный участник с возможностью взаимодействия 

в) Зритель, который может только наблюдать происходящее 

6. Какое впечатление оставляет мультимедийный сторителлинг на зрителя? 

а) Просто проходит мимо 

б) Впечатляет, но не оставляет долговременного эффекта 

в) Заставляет задуматься и оставляет яркое впечатление 

7. Какая категория зрителей наиболее заинтересована в мультимедийном сторителлинге? 

а) Дети и подростки 

б) Взрослые 

в) Пожилые люди 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-6; ПК-2 

Вопросы/задания 

1. Какие особенности новых технологий приводят к изменениям в массовой коммуникации? 

2. Как эпоха новых технологий влияет на формирование общественного мнения и политическую 

деятельность? 

3. Какие вызовы и проблемы возникают в сфере массовой коммуникации в эпоху новых технологий? 

4. Взаимодействие традиционных СМИ и новых медиа: конкуренция или сотрудничество? 

5. Влияние новых медиа на процесс формирования общественного мнения. 
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6. Трансформация журналистики и профессиональные стандарты в эпоху новых медиа. 

7. Роль новых медиа в демократизации коммуникации и участии граждан в общественной жизни. 

8. Что такое мультимедийный лонгрид и как он используется в системе коммуникации? 

9. Какие преимущества и особенности имеет мультимедийный лонгрид по сравнению с другими 

форматами коммуникации? 

10. Какие мультимедийные форматы (текст, изображения, видео, аудио и т. д.) чаще всего используются 

в мультимедийных лонгридах? 

11. Инструменты и технологии для создания спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга. 

12. Этапы создания спецпроекта в формате мультимедийного сторителлинга: от идеи до реализации. 

13. Структурирование информации и эффективное использование элементов мультимедийного 

сторителлинга. 

14. Анализ и обзор успешных спецпроектов в формате мультимедийного сторителлинга в современном 

медиапространстве. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мультимедийная журналистика : учебник для вузов / А. Г. Качкаева, С. А. 

Шомова, А. А. Мирошниченко, Е. Г. Лапина-Кратасюк ; под общ. ред. А. Г. Качкаевой, С. А. 

Шомовой. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. – 417 с. : схем. – 

(Учебники Высшей школы экономики). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471761 (дата обращения: 02.11.2023). – ISBN 978-5-

7598-1189-3 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1663-8 (эл.). – Текст : электронный. 

2. Шевченко, Д. А. Основы теории и практики связей общественностью : учебник : [16+] 

/ Д. А. Шевченко. – Москва : Директ-Медиа, 2023. – 484 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706870 (дата обращения: 

02.11.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-3923-4. – DOI 10.23681/706870. – Текст : 

электронный. 

3. Шостак, М. И.  Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 

вузов / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06311-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512579 (дата обращения: 02.08.2023).. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Чефранов, С. Д.  Технология производства печатных и электронных средств 

информации. Особенности производства : учебник для вузов / С. Д. Чефранов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15324-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/520409 (дата обращения: 02.08.2023). 



 

27 
 

2. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511064 (дата обращения: 02.08.2023). 

3. 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, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517871 (дата обращения: 02.08.2023). 

 

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, 

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 

https://dlib.eastview.com 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на занятиях и в ходе самостоятельной работы. Занятия проходят в форме 

лекций и практических занятий. 

При подготовке к занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 практического типа 

При подготовке и работе во время проведения практических работ 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 практического 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 практического 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. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ 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 

https://dlib.eastview.com 

5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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). 

Обучение по дисциплине (модулю), реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), через СДО Moodle и осуществляется через личный 

кабинет обучающегося на основании выданных индивидуальных логина и пароля, позволяющие 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии, учебных 

исследований, разработки проектов, метод кейсов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают контактную работу 

преподавателя с обучающимся посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрено общение 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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в ознакомлении обучающихся с ведущими 

теоретическими направлениями исследований в области коммуникаций, дать представление об 

истории развития основных научных парадигм и современном состоянии науки о 

коммуникациях. Курс нацелен на формирование фундаментальных теоретических знаний в 

области массовой коммуникации и реализацию их аналитических компетенций.  

Задачи дисциплины 

- объяснить значение и особенности коммуникации в современном информационном 

обществе;  

- дать представление об основных теориях массовой коммуникации в связи с эволюцией 

междисциплинарной методологии ее изучения;  

- сформировать пониманием разных базовых и прикладных моделей коммуникации; - 

научить основам управления коммуникативными процессами, методам анализа массовой 

коммуникации;  

- дать представление об особенностях функционирования СМИ как важнейшего 

института в современных массовых коммуникациях. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Аудитория ОПК-4 Способен отвечать 

на запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Соотносит 

социологические данные 

с запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп 

 ОПК-4.2. Учитывает 

основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

Знать: 

основные формы и 

методы ответа 
на запросы и 

потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 
 

Уметь: 

учитывать основные 

характеристики 

целевой аудитории при 

создании 

журналистских текстов 

и (или) продуктов 
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Медиакоммуникационна

я система 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационны

х систем региона, страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

ОПК-5.1. Знает 

совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационны

х систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях  

ОПК-5.2. Осуществляет 

свои профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Знать: основные 

тенденции, влияющие 

на функционирования 
медиакоммуникационны

х систем разного уровня 

 

Уметь: выполнять 

профессиональные 

обязанности 

журналиста в 

соответствии с 

тенденциями 

функционирования 
медиакоммуникационны

х систем 

 ПК-1. Способен 

участвовать в разработке и 

реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере цифровой 

журналистики и сетевых 

коммуникаций 

 

ПК-1.1. Предлагает 

творческие решения в 

рамках реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере цифровой 

журналистики и сетевых 

коммуникаций 

ПК-1.2. Решает 

поставленные задачи при 

работе над 

индивидуальным и (или) 

коллективным проектом 

в сфере цифровой 

журналистики и сетевых 

коммуникаций 

ПК-1.3. Реализует 

журналистский проект в 

рамках своих 

полномочий и несет 

ответственность за 

результат 

Знать: принципы и 

правила разработки 

индивидуальных и 

коллективных 

проектов в сфере 

журналистики 

 

Уметь: реализовывать 

журналистские 

проекты и решать 

поставленные задачи в 

рамках своих 

полномочий в качестве 

участника проекта 

 

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) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 3 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
18 18 
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Лекционные занятия 8 8  

Практические занятия 8 8  

Консультации 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 117 117  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144 

 

 

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
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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Модуль 1 (Курс 3 Сессии 1-2) 

Тема 1. Коммуникация как 

социальный феномен 
27 23 2 1 1  

Тема 2. Массовая коммуникация: 

понятие, инструменты и функции 
27 23 3 1 1  

Тема 3. Массовая коммуникация в 

контексте теории дискурса 
27 23 3 2 2  

Тема 4. Механизм формирования 

СМИ образа территории  
27 23 5 2 2  

Тема 5. Механизм формирования 

СМИ образа социальной группы  
27 25 5 2 2 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9      

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем, часов 144 117 18 8 8 2 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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Тема 1. Коммуникация как социальный феномен 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникация в обществе: определение, основные характеристики и критерии 

эффективности. Виды коммуникации  

Тема 2. Массовая коммуникация: понятие, инструменты и функции 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эволюция интерпретации понятия массовой коммуникации в XX в. Механизм 

функционирования СМИ как инструмента массовой коммуникации. Современные СМИ как 

субъект конструирования реальности  

Тема 3. Массовая коммуникация в контексте теории дискурса 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дискурс как коммуникативное событие. Дискурс и идеология. Дискурсивные практики 

массмедиа в конструировании образов  социальных явлений и процессов (на примере анализа 

медиадискурса  иностранной миграции в Россию). 

Тема 4. Механизм формирования СМИ образа территории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Традиционные и новые медиа как каналы коммуникации. Характеристика печатных 

СМИ Свердловской области. Конструирование СМИ миграционной привлекательности  

региона. 

Тема 5. Механизм формирования СМИ образа социальной группы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Репрезентация иностранных мигрантов в СМИ: характеристика образов и способ их 

конструирования. Обоснование дискурсивности конструируемых медиамоделей  

международной миграции. Основные противоречия дискурса иностранной миграции  в Россию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Коммуникация как социальный феномен 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задание:  

Исследовать коммуникацию как социальный феномен и проанализировать ее влияние на 

общество. В работе необходимо рассмотреть основные теории коммуникации, ее функции и 

роли в социальных взаимодействиях. Также требуется изучить коммуникационные процессы в 

различных сферах жизни, включая семью, образование, политику и массовые медиа. Основная 

задача - выявить ключевые аспекты и инструменты коммуникации, которые способны 

формировать общественное мнение, влиять на поведение и отношения в социальных группах и 

институтах. При написании работы стоит обратить внимание на примеры и исследования, 

подтверждающие влияние коммуникации на социальный феномен. В заключении необходимо 
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сделать выводы о значимости коммуникации для общества и ее роли в формировании 

социальных отношений и изменениях в обществе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 2. Массовая коммуникация: понятие, инструменты и функции 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задание:  

Изучить понятие массовой коммуникации и провести анализ ее инструментов и функций. В 

работе необходимо описать основные теории массовой коммуникации и их влияние на 

формирование общественного мнения. Требуется изучить различные инструменты массовой 

коммуникации, такие как телевидение, радио, газеты, интернет и социальные сети, и 

проанализировать их роль в передаче информации и формировании общественного дискурса. 

Основная задача - выявить функции массовой коммуникации, включая информационную, 

образовательную, развлекательную и мобилизационную функции. При написании работы стоит 

привести конкретные примеры использования инструментов массовой коммуникации и 

исследования, подтверждающие их влияние на общество. В заключении следует сделать 

выводы о значимости массовой коммуникации в современном мире и ее роли в формировании 

общественного сознания и поведения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 3. Массовая коммуникация в контексте теории дискурса 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задание:  

Изучить теорию дискурса в контексте массовой коммуникации и провести анализ влияния 

дискурса на формирование общественного мнения. В работе необходимо описать основные 

концепции и подходы к анализу дискурса, такие как дискурсивный анализ, критический 

дискурсивный анализ, постструктурализм и др. Требуется исследовать, как дискурс 

используется в массовой коммуникации для передачи информации и манипулирования 

общественным мнением. Основная задача - выявить способы конструирования дискурса в 

средствах массовой коммуникации, анализировать его структуру и содержание, а также изучить 

роль социально-культурных контекстов и власти в формировании дискурсивной практики. При 

написании работы стоит привести примеры исследований, в которых применялась теория 

дискурса для анализа массовой коммуникации, и обсудить их результаты. В заключении 

следует сделать выводы о важности анализа дискурса в контексте массовой коммуникации и 

его роли в формировании общественного сознания. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 
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Тема 4. Механизм формирования СМИ образа территории 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задание:  

Изучить механизмы формирования образа территории в средствах массовой информации. В 

работе необходимо описать основные способы и методы, которыми СМИ создают и формируют 

образы различных территорий, включая города, страны, регионы и т.д. Требуется провести 

анализ и описать, каким образом выбор и представление информации, контекст, фреймы и 

пропагандистские техники используются для создания определенного образа территории. 

Основная задача - выявить механизмы и мотивы, которые лежат в основе формирования образа 

территории и изучить влияние таких образов на общественное мнение и восприятие. При 

написании работы стоит привести примеры исследований, в которых анализировался механизм 

формирования образа территории в СМИ, и обсудить их результаты. В заключении следует 

сделать выводы о важности критического осмысления информации о территории, 

представляемой в СМИ, и о необходимости развития медиа-грамотности среди населения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 4 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

Тема 5. Механизм формирования СМИ образа социальной группы 

Форма практического задания: решение практических задач 

Задание:  

Изучить механизмы формирования образа социальной группы в средствах массовой 

информации. В работе необходимо описать основные способы и методы, которыми СМИ 

создают и формируют образы различных социальных групп, включая молодежь, пенсионеров, 

мигрантов, представителей определенной профессии и т.д. Требуется провести анализ и 

описать, каким образом выбор и представление информации, контекст, фреймы и 

пропагандистские техники используются для создания определенного образа социальной 

группы. Основная задача - выявить механизмы и мотивы, которые лежат в основе 

формирования образа социальной группы и изучить влияние таких образов на общественное 

мнение и восприятие. При написании работы стоит привести примеры исследований, в которых 

анализировался механизм формирования образа социальной группы в СМИ, и обсудить их 

результаты. В заключении следует сделать выводы о важности критического осмысления 

информации о социальной группе, представляемой в СМИ, и о необходимости развития медиа-

грамотности среди населения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 5 

Форма рубежного контроля: тестовые задания 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 3 Сессия 1-2 

Тема 1. Коммуникация как социальный 

феномен 23 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 2. Массовая коммуникация: понятие, 

инструменты и функции 23 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 3. Массовая коммуникация в 

контексте теории дискурса 23 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 4. Механизм формирования СМИ 

образа территории  23 
Самостоятельное изучение 

темы/реферат 

Тема 5. Механизм формирования СМИ 

образа социальной группы  25 
 

Общий объем по модулю/семестру, часов 117  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 
117 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Коммуникация как социальный феномен 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 1: 

1. Как социальные сети влияют на коммуникацию в современном обществе? 

2. Какие основные принципы коммуникации применяются в межличностном общении? 

3. Как коммуникация влияет на формирование и поддержание лидерства в коллективе? 

4. Какие факторы влияют на эффективность коммуникации в рабочей среде? 

5. Какие принципы коммуникации следует учитывать при проведении деловых переговоров? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 1: 

1. Влияние новых технологий на коммуникацию в современном обществе. 

2. Коммуникационные аспекты межличностных отношений. 

3. Роль коммуникации в формировании и поддержании лидерства. 

4. Коммуникативные стратегии в профессиональной среде. 

5. Особенности коммуникации в деловых переговорах. 

Тема 2. Массовая коммуникация: понятие, инструменты и функции 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 2: 
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1. Каково понятие массовой коммуникации и как она отличается от других видов 

коммуникации? 

2. Какие основные инструменты массовой коммуникации существуют и как они влияют на 

информационный обмен в обществе? 

3. Каким образом массовая коммуникация влияет на формирование общественного мнения и 

культурных стереотипов? 

4. Какова роль массовой коммуникации в политических процессах и формировании 

общественной сознательности? 

5. Какие функции выполняет массовая коммуникация в современном информационном 

обществе? 

Перечень тем рефератов к Теме 2: 

1. Развитие и особенности массовой коммуникации в эпоху цифровых технологий. 

2. Роль средств массовой коммуникации в формировании общественного мнения. 

3. Влияние массовой коммуникации на социальные и политические процессы. 

4. Этические аспекты массовой коммуникации и проблемы манипуляции сознанием. 

5. Массовая коммуникация как инструмент информационной войны и пропаганды. 

 

Тема 3. Массовая коммуникация в контексте теории дискурса 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 3: 

1. Каково влияние массовой коммуникации на формирование общественного мнения? 

2. Какие медиа-практики используются в современной массовой коммуникации? 

3. Какова роль массовой коммуникации в политической дискуссии? 

4. Какие факторы влияют на эффективность массовой коммуникации? 

5. Каковы основные теоретические концепции, связанные с массовой коммуникацией и теорией 

дискурса? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 3: 

1. Влияние массовой коммуникации на формирование общественного мнения. 

2. Современные медиа-практики в массовой коммуникации. 

3. Роль массовой коммуникации в политической дискуссии. 

4. Факторы эффективности массовой коммуникации. 

5. Теоретические концепции в массовой коммуникации и теории дискурса. 

 

Тема 4. Механизм формирования СМИ образа территории 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 4:  

1. Какие механизмы используются для формирования образа территории в СМИ? 



 

13 
 

2. Как влияют СМИ на восприятие и представление территории у людей? 

3. Какие роли играют различные СМИ в формировании образа территории? 

4. Какие факторы определяют успешное формирование образа территории в СМИ? 

5. Каковы практические примеры механизмов формирования образа территории в СМИ? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 4: 

1. Механизмы формирования образа территории в СМИ: основные подходы и техники. 

2. Влияние СМИ на представление общественности о территории: случайоведение и 

исследования. 

3. Роль газет, телевидения и интернета в формировании образа территории. 

4. Факторы успешного формирования образа территории в СМИ: анализ и определение. 

5. Практические примеры механизмов формирования образа территории: взгляд с разных стран 

и регионов. 

 

Тема 5. Механизм формирования СМИ образа социальной группы  

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 5 

1. Какие механизмы используются в СМИ для формирования образа социальной группы? 

2. Как влияют СМИ на восприятие и представление общественности о различных социальных 

группах? 

3. Какие роли играют различные СМИ в формировании образа социальной группы? 

4. Какие факторы определяют успешное формирование образа социальной группы в СМИ? 

5. Каковы практические примеры механизмов формирования образа социальной группы в 

СМИ? 

 

Перечень тем рефератов к Теме 5 
1. Механизмы формирования образа социальной группы в СМИ: методы и приемы. 

2. Влияние СМИ на восприятие общественности о различных социальных группах: анализ и 

исследования. 

3. Роль газет, телевидения и интернета в формировании образа социальной группы. 

4. Факторы успешного формирования образа социальной группы в СМИ: основные аспекты и 

примеры. 

5. Практические примеры механизмов формирования образа социальной группы в СМИ: 

сравнительный анализ и выводы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к темам 1-5 

1. Паршукова, Г. Б. Основы теорий коммуникаций : теории и модели коммуникаций : 

учебное пособие : [16+] / Г. Б. Паршукова ; Новосибирский государственный технический 
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университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. 

– 71 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576452 (дата обращения: 02.11.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-3287-7. – Текст : электронный.. 

2. Якимова, О. А. Массовая коммуникация : теория и практика : учебное пособие / О. А. 

Якимова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 115 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699338 (дата 

обращения: 02.11.2023). – Библиогр.: с. 101-105. – ISBN 978-5-7996-3096-6. – Текст : 

электронный. 

3. Шарков, Ф. И. Коммуникология : основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. 

Шарков. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689 (дата обращения: 02.11.2023). – Библиогр.: 

с. 450-451. – ISBN 978-5-394-04366-6. – Текст : электронный. 

4. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и 

медиапланирование : учебник / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; под общ. ред. Ф. И. Шаркова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 (дата обращения: 

02.11.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01185-6. – Текст : электронный. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 
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(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в электронной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, исходя из содержания заданий 

в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

  

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Коммуникация как социальный феномен 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Какой из нижеперечисленных факторов НЕ является важным в коммуникации? 
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a) Невербальная коммуникация 

b) Письменная коммуникация 

c) Монологическая коммуникация 

2. Какой из нижеперечисленных принципов коммуникации подразумевает открытость и 

честность в общении? 

a) Принцип сотрудничества 

b) Принцип эмпатии 

c) Принцип истинности 

3. Какое из нижеперечисленных средств коммуникации является наиболее эффективным? 

a) Устная коммуникация 

b) Письменная коммуникация 

c) Невербальная коммуникация 

4. Какое из нижеперечисленных утверждений НЕ связано с активным слушанием? 

a) Внимательное прослушивание собеседника 

b) Задавание уточняющих вопросов 

c) Рассказ о собственном опыте без прерывания 

5. Какая из нижеперечисленных барьеров между собеседниками может возникать в процессе 

коммуникации? 

a) Психологический барьер 

b) Культурный барьер 

c) Физический барьер 

6. Что означает активное слушание в коммуникации? 

a) Сосредоточенное прослушивание собеседника 

b) Выражение собственных мыслей и идей 

c) Использование невербальных сигналов 

7. Что такое эмпатия в контексте коммуникации? 

a) Способность понимать и разделять чувства других людей 

b) Активное использование невербальных сигналов 

c) Письменное общение 

Тема 2. Массовая коммуникация: понятие, инструменты и функции 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 
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Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Какое понятие лежит в основе массовой коммуникации? 

   a) Обмен информацией между несколькими людьми 

   b) Процесс передачи сообщений от одного источника к множеству получателей 

   c) Организация конференций и семинаров 

2. Какие инструменты используются в массовой коммуникации? 

   a) Телеграф и почта 

   b) Радио, телевидение, интернет, пресса 

   c) Курьеры и голуби 

3. Какова основная функция массовой коммуникации? 

   a) Развлечение людей 

   b) Обмен информацией между отдельными лицами 

   c) Воздействие на множество людей с целью передачи определенного сообщения 

4. Какие преимущества имеет массовая коммуникация? 

   a) Быстрота и возможность достижения большой аудитории 

   b) Индивидуальное внимание к каждому получателю 

   c) Отсутствие необходимости в источнике информации 

5. Какой из перечисленных инструментов массовой коммуникации является самым старым? 

   a) Радио 

   b) Пресса 

   c) Интернет 

6. Какие из перечисленных инструментов массовой коммуникации используются для 

визуальной передачи информации? 

   a) Радио и пресса 

   b) Телевидение и интернет 

   c) Телеграф и почта 

7. Какое понятие связано с процессом, противоположным массовой коммуникации? 

   a) Личная коммуникация 

   b) Межличностная коммуникация 

   c) Скайп-конференция 

Тема 3. Массовая коммуникация в контексте теории дискурса 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 
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Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Что такое массовая коммуникация в контексте теории дискурса? 

   A) Процесс обмена информацией и идеями между массовыми СМИ и их аудиторией. 

   B) Вариант коммуникации, основанный на индивидуальной переписке. 

   C) Одностороннее распространение информации от отправителя к получателю без 

возможности обратной связи. 

2. Что является центральным понятием в теории дискурса? 

   A) Межличностная коммуникация. 

   B) Язык и текст. 

   C) Информационные технологии. 

3. Какие факторы влияют на формирование массового дискурса? 

   A) Политические, социокультурные и экономические условия. 

   B) Персональные предпочтения каждого отдельного человека. 

   C) Климатические условия и географическое положение региона. 

4. Какие основные типы массовой коммуникации существуют? 

   A) Речевая и неречевая. 

   B) Публичная и личная. 

   C) Межличностная и массовая. 

5. Каким образом массовая коммуникация может повлиять на общественное мнение? 

   A) Распространение информации и формирование стереотипов. 

   B) Прямое участие граждан в политических процессах. 

   C) Разработка программ компьютерных игр. 

6. Что означает термин "медиатизация" в контексте массовой коммуникации? 

   A) Процесс превращения каждого человека в медийного специалиста. 

   B) Увеличение роли СМИ в обществе и повседневной жизни. 

   C) Универсальное распространение современных медиа-технологий. 

7. Какое влияние может оказывать массовая коммуникация на политические процессы? 

   A) Возможности широкого информационного доступа для всех граждан. 

   B) Манипуляция масс с помощью медиа и формирование обманчивой картину мира. 

   C) Повышение прозрачности политических решений и открытости власти. 

 

Тема 4. Механизм формирования СМИ образа территории 
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Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Что влияет на формирование образа территории в СМИ? 

   a) Информационная политика правительства 

   b) Мнение общественности 

   c) Объективность журналистов 

2. Какие методы используются для формирования образа территории в СМИ? 

   a) Пропаганда 

   b) Использование положительных или отрицательных стереотипов 

   c) Объективное освещение событий 

3. Какие факторы могут повлиять на искажение образа территории в СМИ? 

   a) Цензура 

   b) Коррупция 

   c) Конкуренция между СМИ 

4. Какое значение имеет формирование образа территории в СМИ? 

   a) Привлечение туристов и инвесторов 

   b) Отражение реального положения дел 

   c) Повышение национальной гордости 

5. Как можно считать информацию о территории объективной? 

   a) Если она основана на фактах и проверенных данных 

   b) Если она подтверждается мнением большинства 

   c) Если она соответствует интересам правительства 

6. Что может привести к негативному образу территории в СМИ? 

   a) Войны или конфликты на территории 

   b) Наличие природных бедствий 

   c) Увеличение числа туристических достопримечательностей 

7. Какое значение имеет критическое мышление при восприятии информации о территории в 

СМИ? 

   a) Позволяет видеть все стороны ситуации 

   b) Дает возможность принимать информацию на веру 

   c) Не имеет особого значения 
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Тема 5. Механизм формирования СМИ образа социальной группы 

Форма рубежного контроля: тестовые задания  

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

1) Кто формирует образ социальной группы в СМИ? 

   a) Журналисты и редакторы 

   b) Читатели и зрители 

   c) Обе группы в равной мере 

2) Какие факторы влияют на формирование образа социальной группы в СМИ? 

   a) Политические и экономические интересы 

   b) Объективная реальность и профессионализм журналистов 

   c) Субъективные предпочтения и взгляды журналистов 

3) Как СМИ могут создавать стереотипы о социальных группах? 

   a) Представлять их в негативном свете без объективной причины 

   b) Перекручивать информацию о них для достижения определенных целей 

   c) Привлекать экспертов и представителей группы для более точного отражения 

4) Какое влияние может оказывать образ социальной группы в СМИ на общественное мнение? 

   a) Формирование стереотипов и предубеждений 

   b) Объективное информирование и повышение осведомленности 

   c) Разнообразие мнений и дискуссии на эту тему 

5) Какое значение имеет соблюдение этических принципов при формировании образа 

социальной группы в СМИ? 

   a) Гарантирует объективность и справедливость представления 

   b) Не имеет большого значения, главное – информационный эффект 

   c) Ограничивает свободу слова и ограничивает журналистов 

6) Какое решение поможет более полно и объективно представить образ социальной группы в 

СМИ? 

   a) Повышение квалификации журналистов и обучение им профессиональной этике 

   b) Запретить определенные темы и группы для избежания конфликтов 

   c) Давать возможность группам самим контролировать информацию о себе 

7) Какое влияние может оказывать СМИ на самооценку и поведение социальной группы? 

   a) Может повышать самоуважение и стимулировать позитивное поведение 
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   b) Может негативно влиять и способствовать формированию комплексов 

   c) Не оказывает существенного влияния на самооценку и поведение 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-4; ОПК-5; ПК-1 

Вопросы/задания 

1. Теории массовой коммуникации: теория двухступенчатой коммуникации, теория 

селективной экспозиции, критическая традиция в осмыслении массовок коммуникации  

2. Ключевые понятия общей теории систем. Основные правила системного подхода. 

3. Положительная и отрицательная связь. Дивергентная и конвергентная связь.  

4. Управление и автономная система. Коммуникационная система, коммуникационная 

структура, коммуникативное пространство. Субстанциональная и реляционная концепции.  

5. Коммуникационная деятельность и формы коммуникативного действия: подражание, 

диалог, управление.  

6. Формы управленческого монолога.  

7. Социодинамическая теория массовой коммуникации. 

8. Медиа как средство поддержания системной стабильности.  

9. Постмодернистская традиция теории массовых коммуникаций (Ги Дебор, Ж. Бодрийяр).  

10. Базовые понятия К. Юнга в системе массовой коммуникации  

11. Концепция глобальной деревни (М. Маклюэн).  

12. Общество спектакля (Г. Дебор). Ж. Бодрийар и его понимание масс-медиа в 

постмодернистской перспективе.  

13. Понятие гипертекста (У. Эко). Массовая коммуникация и гиперреальность. Концепция 

символического обмена.  

14. Симулякры и гиперреальность. Медиареальность и медиасобытия.  

15. Факторы, формирующие современное коммуникативное пространство: глобализация 

экономики, возникновение и развитие новых средств коммуникации, усиление ответственности 

бизнеса перед обществом, инновационная направленность, стремительное развитие и 

использование современных технологий. 

16. Коммуникации в общественных организациях.  

17. Коммуникации в политической сфере. Современные представления о связях с 

общественностью как комплексной коммуникации.  

18. Реклама как вид коммуникации. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Паршукова, Г. Б. Основы теорий коммуникаций : теории и модели коммуникаций : 

учебное пособие : [16+] / Г. Б. Паршукова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. 

– 71 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576452 (дата обращения: 02.11.2023). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-3287-7. – Текст : электронный.. 

2. Якимова, О. А. Массовая коммуникация : теория и практика : учебное пособие / О. А. 

Якимова ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

– Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. – 115 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699338 (дата 

обращения: 02.11.2023). – Библиогр.: с. 101-105. – ISBN 978-5-7996-3096-6. – Текст : 

электронный. 

3. Шарков, Ф. И. Коммуникология : основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. 

Шарков. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 488 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621689 (дата обращения: 02.11.2023). – Библиогр.: 

с. 450-451. – ISBN 978-5-394-04366-6. – Текст : электронный. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и 

медиапланирование : учебник / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин ; под общ. ред. Ф. И. Шаркова. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 486 с. : ил – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112200 (дата обращения: 

02.11.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01185-6. – Текст : электронный. 

2. 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, 2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11621-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517871 (дата обращения: 02.08.2023). 

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, 

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, 

https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на занятиях и в ходе самостоятельной работы. Занятия проходят в форме 

лекций и практических занятий. 

При подготовке к 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 практического типа 

При подготовке и работе во время проведения практических работ 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 практического 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 практического 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. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ 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 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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). 

Обучение по дисциплине (модулю), реализуется с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), через СДО Moodle и осуществляется через личный 

кабинет обучающегося на основании выданных индивидуальных логина и пароля, позволяющие 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии, учебных 

исследований, разработки проектов, метод кейсов с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают контактную работу 

преподавателя с обучающимся посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрено общение 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) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

осистеме современного коммуникационного процесса; тенденциях, сопровождающих ее 

формирование и развитие с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 

1.систематизированное изложение исторических основ возникновения и развития 

теории коммуникации, ее современного состояния в широком научном контексте, 

включающем методологические, философские, социо-психологические, 

семиотические, лингвистические аспекты; 

2.освоение базового научного аппарата современной коммуникативистики, методов 

исследования коммуникации; 

3.освещение основных направлений прикладных исследований в современной теории 

коммуникации, прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации; 

4. выработка у бакалавров умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной коммуникации. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитетасоотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

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, 

Знать: 
способы 

критического анализа 

и синтеза 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Уметь:применять 
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решения 

поставленных 

задач 

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 
 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

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
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
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и
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н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
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п
о

д
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т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
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ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

и
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н
и
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о
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п
р

а
к
т

и
ч
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к
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п
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д
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Л
а

б
о

р
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т
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н
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н

я
т
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и
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и
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К
о

н
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л
ь

т
а

ц
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/ 
И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
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р
а

б
о

т
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и
з 

н
и

х:
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р
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п
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а
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и
ч
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к
о
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п
о

д
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т
о
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и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Теоретические 

подходы к осмыслению 

места человека в 

коммуникативном 

мире 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 1.1. Предмет, 

базовые аспекты 

коммуникаций 

17 15 2 1  1  

 

   

Тема 1.2. Исторические 

вехи дисциплины 

человек в 

коммуникативном 

пространстве 

17 15 2 1  1  

 

  

 

Раздел 2. 

Практические способы 

реализации человека в 

коммуникативном 

мире 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Виды, уровни, 

функции коммуникации 17 15 2 1  1  

 

   

Тема 2.2. Семиотика 

коммуникации 17 15 2 1  1  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 

 

   

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ МЕСТА 

ЧЕЛОВЕКА В КОММУНИКАТИВНОМ МИРЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории коммуникации: 

онтологический, гносеологический, методологический и функциональный. Законы 

коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей людей; закон ускорения и 

увеличения объема информационного обмена; закон системной организации и упорядочения 

структур посредством коммуникации; закон устойчивого воспроизводства сложившихся 

коммуникативных связей в природе и закон расширенного воспроизводства коммуникативных 

связей в обществе. 
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Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли; современные 

концепции коммуникации; коммуникационный процесс; генезис массовых коммуникаций; 

коммуникативные революции; истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций; 

рассмотрение социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, персонализма, 

экзистенциализма, символического интеракционизма; структурные модели коммуникации; 

основные элементы коммуникационного процесса; коммуникативные барьеры; классическая 

парадигма коммуникации, новая коммуникативная стратегия.; теория коммуникативной 

компетенции. 

 

Тема 1.1.Предмет, базовые аспекты коммуникаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории коммуникации: 

онтологический, гносеологический, методологический и функциональный. Законы 

коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей людей; закон ускорения и 

увеличения объема информационного обмена; закон системной организации и упорядочения 

структур посредством коммуникации; закон устойчивого воспроизводства сложившихся 

коммуникативных связей в природе и закон расширенного воспроизводства коммуникативных 

связей в обществе. 

Тема 1.2. Исторические вехи дисциплины человек в коммуникативном 

пространстве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли; современные 

концепции коммуникации; коммуникационный процесс; генезис массовых коммуникаций; 

коммуникативные революции; истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций; 

рассмотрение социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, персонализма, 

экзистенциализма, символического интеракционизма; структурные модели коммуникации; 

основные элементы коммуникационного процесса; коммуникативные барьеры; классическая 

парадигма коммуникации, новая коммуникативная стратегия.; теория коммуникативной 

компетенции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:Предмет, базовые аспекты коммуникаций  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1.Субъекты коммуникации: адресант (говорящий/пишущий, передающая инстанция, 

генератор информации, продуциент, отправитель) и адресат (слушающий/читающий, 

принимающая инстанция, «потребитель» информации, воспринимающий, реципиент, 

получатель, реагент).  

2. Адресант, его коммуникативные функции: инициация и идентификация 

коммуникативного акта.  

3. Адресат, его коммуникативные функции: активное участие в структурировании 

коммуникативного акта, воздействие на речевую ситуацию.  

4. Типичные коммуникативные стратегии адресата в а) неожидаемых 

коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных актах.  

5. Аудитория, ее виды. Характеристики массовой и специализированной аудитории как 
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приемника информации. 

Тема практического занятия:Исторические вехи дисциплины человек в 

коммуникативном пространстве  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Проблема общения в философии Ф. Шлейермахера. 

2. Знак и значение: семиотика Ч. Пирса. 

3. Концепция коммуникации Ф. Ницше. 

4. Проблемы коммуникации в экзистенциализме. 

5. Личность в общении: персонализм Э. Мунье. 

6. Проблема диалога: Я и Другой в концепции М. Бубера. 

7. Философско-методологические основы герменевтики. 

8. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В 

КОММУНИКАТИВНОМ МИРЕ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении; групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности 

малых групп, коммуникативные структуры малой группы; специфика коммуникации в 

малой группе, особенности коммуникации в семье; массовая коммуникация, ее 

специфические характеристики, структура и функции; роль массовой коммуникации в 

современном обществе в различных социальных ситуациях; межкулътурная коммуникация, 

зависимость коммуникации от культурного контекста, национально-культурный компонент 

в структурах коммуникации: информации, кодах, каналах, субъектах, коммуникативно-

психологические конфигурации культур: низкоконтекстные/высококонтекстные, 

экспрессивные/репрессивные, контактные/неконтактные культуры, стили вербального и 

невербального общения в различных культурах, межкультурная компетенция, критерии 

успешности межкультурного общения и пути его оптимизации; внешние и внутренние 

коммуникации; непосредственные (прямые); опосредованные коммуникации; активные и 

пассивные коммуникации; случайные и организованные коммуникации. 

Коммуникации в деловом общении, коммуникация в организациях; коммуникация как 

функция управления организацией; особенности внутренних коммуникаций в организации; 

виды коммуникаций в организациях; формы деловой коммуникации в организации; 

особенности маркетинговых коммуникаций; политическая коммуникация; понятие 

политической коммуникации; структура, средства и модели политической коммуникации; 

электоральная политическая коммуникация; политическая коммуникация в 

информационном обществе; публичная коммуникация , ее формы, жанры публичной 

коммуникации, устная публичная учебная коммуникация; устная деловая публичная 

коммуникация; устная публицистическая коммуникация. 

Функции массовой коммуникации. Корреляция элементов общества и среды. 

Сохранение и передача социально-культурного наследия. Средства коммуникации. 

Несловесные, письменные, персональные, групповые, устные средства коммуникации. 

Знаковая природа информации. Предмет семиотики. Знаковость (семиотичность) 

социальной коммуникации. Ключевые понятия семиотики: знак, знаковая система, 

семиозис. Билатеральность знака. Теория асимметричного дуализма С.О. Карцевского. 
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Значение и значимость. Значение и смысл. Произвольность/мотивированность знака. 

Оппозиционность знака. Кумулятивность знака. Принцип системной конгруэнтности знака. 

Семиотическая триада: синтактика, семантика, прагматика. Типология знаков в концепции 

Ч. Пирса-Ч. Морриса: иконы, индексы, символы. Знаковые системы в онтогенезе и 

филогенезе (концепция А. Соломоника). Гомогенные и синкретические знаковые системы. 

Структурно-семиотический и постструктуральный подходы к анализу знаковых систем. 

Принципы и понятия структурного анализа: оппозиция и дифференциация, инвариант и 

варианты, структура и доминанта, синхрония и диахрония. Принципы и понятия 

постструктурального подхода: преодоление принципа структурности, понятие поля и сети. 

 

Тема 2.1. Виды, уровни, функции коммуникации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Межличностная коммуникация, речевое и неречевое поведение, чувства и эмоции в 

межличностном общении; групповая коммуникация, понятие малой группы, разновидности 

малых групп, коммуникативные структуры малой группы; специфика коммуникации в 

малой группе, особенности коммуникации в семье; массовая коммуникация, ее 

специфические характеристики, структура и функции; роль массовой коммуникации в 

современном обществе в различных социальных ситуациях; межкулътурная коммуникация, 

зависимость коммуникации от культурного контекста, национально-культурный компонент 

в структурах коммуникации: информации, кодах, каналах, субъектах, коммуникативно-

психологические конфигурации культур: низкоконтекстные/высококонтекстные, 

экспрессивные/репрессивные, контактные/неконтактные культуры, стили вербального и 

невербального общения в различных культурах, межкультурная компетенция, критерии 

успешности межкультурного общения и пути его оптимизации; внешние и внутренние 

коммуникации; непосредственные (прямые); опосредованные коммуникации; активные и 

пассивные коммуникации; случайные и организованные коммуникации. 

Коммуникации в деловом общении, коммуникация в организациях; коммуникация как 

функция управления организацией; особенности внутренних коммуникаций в организации; 

виды коммуникаций в организациях; формы деловой коммуникации в организации; 

особенности маркетинговых коммуникаций; политическая коммуникация; понятие 

политической коммуникации; структура, средства и модели политической коммуникации; 

электоральная политическая коммуникация; политическая коммуникация в 

информационном обществе; публичная коммуникация , ее формы, жанры публичной 

коммуникации, устная публичная учебная коммуникация; устная деловая публичная 

коммуникация; устная публицистическая коммуникация. 

Функции массовой коммуникации. Корреляция элементов общества и среды. 

Сохранение и передача социально-культурного наследия. Средства коммуникации. 

Несловесные, письменные, персональные, групповые, устные средства коммуникации. 

Тема 2.2. Семиотика коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знаковая природа информации. Предмет семиотики. Знаковость (семиотичность) 

социальной коммуникации. Ключевые понятия семиотики: знак, знаковая система, 

семиозис. Билатеральность знака. Теория асимметричного дуализма С.О. Карцевского. 

Значение и значимость. Значение и смысл. Произвольность/мотивированность знака. 

Оппозиционность знака. Кумулятивность знака. Принцип системной конгруэнтности знака. 

Семиотическая триада: синтактика, семантика, прагматика. Типология знаков в концепции 

Ч. Пирса-Ч. Морриса: иконы, индексы, символы. Знаковые системы в онтогенезе и 

филогенезе (концепция А. Соломоника). Гомогенные и синкретические знаковые системы. 

Структурно-семиотический и постструктуральный подходы к анализу знаковых систем. 

Принципы и понятия структурного анализа: оппозиция и дифференциация, инвариант и 
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варианты, структура и доминанта, синхрония и диахрония. Принципы и понятия 

постструктурального подхода: преодоление принципа структурности, понятие поля и сети. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:Виды, уровни, функции коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Межкультурная коммуникация: теория, исследование и практика 

2. Коммуникационная теория и методология 

3. Массовая коммуникация в политике 

4. Массовая коммуникация в культуре 

5. Типы коммуникации и ее эффектов 

6. Цифровая коммуникация. Регулирование и общественные действия 

7. Организационная коммуникация 

8. Интегрированная маркетинговая коммуникация 

 

Тема практического занятия:Семиотика коммуникации  

 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Теория асимметричного дуализма С.О. Карцевского.  

2. Значение и значимость.  

3. Значение и смысл.  

4. Произвольность/мотивированность знака.  

5. Оппозиционность знака.  

6. Кумулятивность знака.  

7. Принцип системной конгруэнтности знака.  

8. Семиотическая триада: синтактика, семантика, прагматика.  

9. Типология знаков в концепции Ч. Пирса-Ч. Морриса: иконы, индексы, символы.  

10. Знаковые системы в онтогенезе и филогенезе (концепция А. Соломоника).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1. Курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. 

Теоретические 

подходы к 

осмыслению места 

человека в 

коммуникативном 

мире 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. 

Практические 

способы реализации 

человека в 

коммуникативном 

мире 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Проблема диалога: Я и Другой в концепции М. Бубера. 

2. Философско-методологические основы герменевтики. 

3. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета. 

4. «Язык – дом бытия»: герменевтика М. Хайдеггера. 

5. Проблема понимания: герменевтические идеи Г.Г. Гадамера 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

1. Проблемы понимания и смысла в коммуникации: аналитическая философия 2-й 

половины ХХ в. 

2. Коммуникативные проблемы в лингвистической философии (Л. Витгенштейн). 

3. «Обыденный язык» и теория речевых актов Дж. Остина. 

4. Семиотические аспекты коммуникации в теории Ч. Морриса. 

5. Значение коммуникации в современном обществе у Ю. Хабермаса. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

02.05.2023). 
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2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Рекламная практика и творческие стратегии связей с общественностью 

2. Фирменный стиль и брендинг 

3. Реклама и культура потребления 

4. Коммуникационное изобразительное искусство и науки 

5. Документальный фильм и пропагандистский фильм 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

1. Креативная реклама: сущность, специфика, проблемы; 

2. Формирование имиджа региона коммуникационными средствами; 

3. Инновационные коммуникации в образовании и науке; 

4. Формирование брендов инноваций; 

5. Правовые аспекты коммуникации, PR и рекламы 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

02.05.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 
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// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

. 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 
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пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточнойаттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретическ

ие подходы к 

осмыслению 

места 

человека в 

коммуникат

ивном мире 

УК-1 Контро

льная 

работа  

1. Лингвистические подходы к изучению теории коммуникации. 

2. Язык и знаковые системы: структурная лингвистка Ф. де Соссюра. 

3. Социолингвистический подход в теории коммуникации. 

4. Массовая коммуникация в современном обществе. 

5. Роль «лингвистического поворота» в философии XX в. в развитии теории 

коммуникации. 

6. Язык и субъект: вклад немецкой классической философии в изучение 

проблем коммуникации 

2. Раздел 2. 

Практически

е способы 

реализации 

УК-1 Контро

льная 

работа 

1. Искусство убеждения. Социальное влияние СМИ. 

2. Медиа технологии и инновации 

3. Регулирование СМИ и политика 

4. СМИ, Этика и Закон 

5. СМИ, Религия, и Культура 

6. Социальная ответственность СМИ 
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человека в 

коммуникат

ивном мире 

7. СМИ и развлечение 

8. Коммуникация и демократия 

9. Международная коммуникация и глобальная связь 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность». 

2. Онтологический аспект: биологические, социальные, этнические, 

психологические факторы коммуникации. 

3. Гносеологический аспект: функции коммуникации, единицы 

коммуникации; категории коммуникации. 

4. Коммуникативные революции. 

5. Истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций. 

6. Аудитория и типы коллективного коммуникативного поведения. 

7. Коммуникативное пространство и его виды. 

8. Социальный коммуникативный акт. 

9. Виды коммуникации. 

l0. Функции массовой коммуникации. 

11. Средства коммуникации. 

12. Представление о коммуникации как процессе и структуре. 

13. Структyра межличностной, специализированной и массовой 

коммуникации. 

14. Сущность и функции межличностной коммуникации. 

15. Особенности межличностной коммуникации в малых группах. 

16. Протекание процесса коммуникации по составным звеньям 

коммуникативной цепи: коммуникатор, содержание, аудитория. 

17. Аргyментация в коммуникативном процессе. 

18. Доказательство, подтверждение, оправдание, объяснение, 

19. Личность в системе коммуникации. 

20. Понятие языковой личности. 

21. Коммуникативные роли и обмен информацией в коммуникативно 

сфере. 

22. Границы коммуникативной сферы. 

23. Распространение информации в реальной человеческой среде. 

24. Коды в процессе общения 

25. Семиотика как наука о символах. Понятие знака. Типы знаков. 

26. Мотивированность действий коммуникантов. 
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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.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 02.05.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

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, 

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 https://dlib.eastview.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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. 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий 
5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

системе коммуникаций в социальном пространстве и времени через развитие 

компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом основ социокультурной коммуникации и знаний особенностей 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1. представить анализ современного социокультурного пространства, отражающего 

социально-политические и коммуникативные ситуации в обществе; 

2. сформировать представление о сущности социокультурной коммуникации как 

механизме взаимодействия в современном мире; 

3. выявить взаимосвязь факторов, обуславливающих адекватную передачу и 

восприятиесоциально значимой информации в межличностной и массовой 

коммуникации; 

4. рассмотреть феномен информационного общества и показать значимость 

социально-коммуникативных параметров в современных контекстах 

образовательной и предстоящей профессиональной деятельности;  

5. актуализировать критичность, креативность и проективность мышления 

студентов при осмыслении и интерпретации наиболее важных проблем 

социокультурной коммуникации в современном обществе; 

6. проанализировать специфические особенности межкультурной коммуникации, 

основные концепции межкультурной коммуникации в условиях глобализации и 

информатизации социокультурного пространства; 

7. сформировать навыки наблюдения и анализа ситуаций социокультурного 

взаимодействия с позиций норм и стандартов поведения, принятых в культуре; 

умение пользоваться основными способами и приемами социокультурной 

коммуникации; 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-3в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1.  Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2.  При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 

других участников 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе и строит 

продуктивное взаимодействие с учетом 

этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность 

за результат 

Знать: 
способы 

критического анализа 

и синтеза 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Уметь:применять 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    
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            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

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 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

коммуникации в 

социальном 

пространстве и 

времени 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 1.1. 

Интегративный характер 

коммуникации 

17 15 2 1  1  

 

   

Тема 1.2. Проблемы 

коммуникации в 

истории социально-

философской мысли 

17 15 2 1  1  

 

  
 

Раздел 2. Человек в 

социальном 

пространстве и 

времени, ресурсы и 

инструменты 

коммуникации 

 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1. Роль 

критического мышления 

в 

социокультурнойкоммун

икации 

17 15 2 1  1  
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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
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Л
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и
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н

я
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и
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о
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о
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н
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о
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а

к
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о

й
 

п
о

д
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т
о
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и
 

Тема 2.2. Особенности 

коммуникации в 

информационном 

обществе 

17 15 2 1  1  

 

  
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 

 

   

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегративный характер коммуникации. Аспекты коммуникации: онтологический, 

гносеологический, методологический и функциональный. Законы коммуникации: закон 

возрастания коммуникативных потребностей людей; закон ускорения и увеличения объема 

информационного обмена; закон системной организации и упорядочения структур 

посредством коммуникации; закон устойчивого воспроизводства сложившихся 

коммуникативных связей в природе и закон расширенного воспроизводства коммуникативных 

связей в обществе. 

Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли; современные 

концепции коммуникации; коммуникационный процесс; генезис массовых коммуникаций; 

коммуникативные революции; истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций; 

рассмотрение социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, персонализма, 

экзистенциализма, символического интеракционизма; структурные модели коммуникации; 

основные элементы коммуникационного процесса; коммуникативные барьеры; классическая 

парадигма коммуникации, новая коммуникативная стратегия.; теория коммуникативной 

компетенции. 

Субстанционалистское и структуралистское понимание социального пространства. 
Относительность социального пространства. Статусная позиция. Сегментирование рынка. 
Целевая группа. Позиционирование. Пространство-время. Конъюнктура. Процессуальный 

характер пространства. Социальная относительность времени. Плотность времени. 
Сжатие социального времени. Свободное, необходимое и пустое время. Гибридизация 

пространства и времени.Ситуативный анализ. Категория поля в концепциях П. Бурдье и К. 

Левина. Особенностисоциокультурного поля микроуровня. Структура социокультурного поля. 

Ресурсы и ихдискурсивный характер. Ресурсы и капиталы. Практики. Вещи в социальных 

процессах.Дискурсивное поле и его структура. Методологические функции и возможности 

даннойкатегории в изучении повседневности. 
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Тема 1.1.Интегративный характер коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интегративный характер коммуникации. Аспекты коммуникации: онтологический, 

гносеологический, методологический и функциональный. Законы коммуникации: закон 

возрастания коммуникативных потребностей людей; закон ускорения и увеличения объема 

информационного обмена; закон системной организации и упорядочения структур 

посредством коммуникации; закон устойчивого воспроизводства сложившихся 

коммуникативных связей в природе и закон расширенного воспроизводства коммуникативных 

связей в обществе. 

Тема 1.2. Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблемы коммуникации в истории социально-философской мысли; современные 

концепции коммуникации; коммуникационный процесс; генезис массовых коммуникаций; 

коммуникативные революции; истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций; 

рассмотрение социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, персонализма, 

экзистенциализма, символического интеракционизма; структурные модели коммуникации; 

основные элементы коммуникационного процесса; коммуникативные барьеры; классическая 

парадигма коммуникации, новая коммуникативная стратегия.; теория коммуникативной 

компетенции. 

Субстанционалистское и структуралистское понимание социального пространства. 

Относительность социального пространства. Статусная позиция. Сегментирование рынка. 
Целевая группа. Позиционирование. Пространство-время. Конъюнктура. Процессуальный 

характер пространства. Социальная относительность времени. Плотность времени. 
Сжатие социального времени. Свободное, необходимое и пустое время. Гибридизация 

пространства и времени.Ситуативный анализ. Категория поля в концепциях П. Бурдье и К. 

Левина. Особенностисоциокультурного поля микроуровня. Структура социокультурного поля. 

Ресурсы и ихдискурсивный характер. Ресурсы и капиталы. Практики. Вещи в социальных 

процессах.Дискурсивное поле и его структура. Методологические функции и возможности 

даннойкатегории в изучении повседневности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:Интегративный характер коммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Понятие социокультурной коммуникации.  

2. Типы социокультурной коммуникации.  

3. Основные категории социокультурной коммуникации.  

4. Взаимосвязь социокультурной коммуникации с другими 

отраслями научного знания. 

Тема практического занятия:Проблемы коммуникации в истории социально-

философской мысли 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Парадигмы социокультурной коммуникации.  



 
10 

2. Основные функции социокультурной коммуникации.  

3. Современные проблемы изучения социокультурной коммуникации. 

4. Природа социально-коммуникативной деятельности в современной культуре. 

5. Диалог поколений впространстве социокультурной коммуникации. 

6. Понятие и природа социально-коммуникативной деятельности в современном 

обществе (потребности, способности, отношения, ценности).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ, 

РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феномен понимания в социокультурной коммуникации. Проблематика языковой 

личности вконтексте социокультурной коммуникации. Роль критического мышления в 

социокультурнойкоммуникации. Диалог как инструмент социокультурной коммуникации. 

Образование как способвхождения в культуру, науку и общество. Виртуальные ресурсы 

социокультурной коммуникации всовременном мире. 

Индивидуализация статусной позиции. Механизмы интеграции индивида в социальное 
поле. Статусная позиция, статус, роль, идентичность, социальные сети, «Зеркальное Я», 
«Идеальное Я», «Реальное Я», индивидуальные ресурсы, габитус, жизненный мир и его 

структура, интерсубъективность. Потребительский габитус.Знак. Символ. Символический 

капитал. Симулякра. Структура понимания. Потреблениекак текст. Свидетели и адресаты 

потребления. Структура понимания. Социальноеконструирование идентичности 

(принадлежности). Интертекст. Тело как текст.Нарциссизм.Концепция дискурсивности М. 

Фуко. Дискурсивное поле. Его структура, иерархия,закрытие. Феномен дискурсивности в 

сфере потребления.Возникновение социальной структуры в повседневных ситуациях. 

Ситуативный анализ.Драматургический подход: субъективистский и институциональный 

варианты.Матрица драматургического анализа потребления. 

Понятие информационного общества. «Информационный взрыв» и его последствия в 

аксиологической перспективе. Особенности коммуникации в информационном обществе. 
Информатизация социокультурного пространства. Трансформация образования в условиях 
информационного общества. Информационные аспекты социокультурной коммуникации в 

условияхглобализации. Феномены информационного неравенства и информационных войн. 

Информационно-познавательная самостоятельность личности. Социокультурный аспект 

Интернет-коммуникаций.Использование возможностей Интернет-коммуникаций в личностно-

профессиональном развитиичеловека 

Тема 2.1. Роль критического мышления в социокультурнойкоммуникации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Феномен понимания в социокультурной коммуникации. Проблематика языковой 

личности вконтексте социокультурной коммуникации. Роль критического мышления в 

социокультурнойкоммуникации. Диалог как инструмент социокультурной коммуникации. 

Образование как способвхождения в культуру, науку и общество. Виртуальные ресурсы 

социокультурной коммуникации всовременном мире. 

Индивидуализация статусной позиции. Механизмы интеграции индивида в социальное 

поле. Статусная позиция, статус, роль, идентичность, социальные сети, «Зеркальное Я», 
«Идеальное Я», «Реальное Я», индивидуальные ресурсы, габитус, жизненный мир и его 

структура, интерсубъективность. Потребительский габитус.Знак. Символ. Символический 

капитал. Симулякра. Структура понимания. Потреблениекак текст. Свидетели и адресаты 

потребления. Структура понимания. Социальноеконструирование идентичности 

(принадлежности). Интертекст. Тело как текст.Нарциссизм.Концепция дискурсивности М. 
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Фуко. Дискурсивное поле. Его структура, иерархия,закрытие. Феномен дискурсивности в 

сфере потребления.Возникновение социальной структуры в повседневных ситуациях. 

Ситуативный анализ.Драматургический подход: субъективистский и институциональный 

варианты.Матрица драматургического анализа потребления. 

Тема 2.2. Особенности коммуникации в информационном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информационного общества. «Информационный взрыв» и его последствия в 
аксиологической перспективе. Особенности коммуникации в информационном обществе. 

Информатизация социокультурного пространства. Трансформация образования в условиях 
информационного общества. Информационные аспекты социокультурной коммуникации в 

условияхглобализации. Феномены информационного неравенства и информационных войн. 

Информационно-познавательная самостоятельность личности. Социокультурный аспект 

Интернет-коммуникаций.Использование возможностей Интернет-коммуникаций в личностно-

профессиональном развитиичеловека 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА2 

Тема практического занятия:Роль критического мышления в 

социокультурнойкоммуникации 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Образование как способвхождения в культуру, науку и общество.  

2. Виртуальные ресурсы социокультурной коммуникации в 

современном мире 

3. Свидетели и адресаты потребления.  

4. Структура понимания.  

5. Социальноеконструирование идентичности (принадлежности). 

 

Тема практического занятия:Особенности коммуникации в информационном 

обществе 

 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа,  

Темы контрольных работ 

1. Понятие информационного общества.  

2. «Информационный взрыв» и его последствия ваксиологической перспективе.  

3. Особенности коммуникации в информационном обществе. 

4. Информатизация социокультурного пространства.  

5. Трансформация образования в условияхинформационного общества. 

6. Информационные аспекты социокультурной коммуникации в 

условияхглобализации.  

7. Феномены информационного неравенства и информационных войн 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

коммуникации в 

социальном 

пространстве и 

времени 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Человек в 

социальном 

пространстве и 

времени, ресурсы и 

инструменты 

коммуникации 

30 Подготовка контрольной работы 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Понятие социокультурной коммуникации.  

2. Типы социокультурной коммуникации.  

3. Основныекатегории социокультурной коммуникации.  

4. Взаимосвязь социокультурной коммуникации с другими 

отраслями научного знания.  

5. Парадигмы социокультурной коммуникации 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 1: 

1. Нормативное и ненормативное коммуникативное поведение.  

2. Толерантность в социокультурной коммуникации.  

3. Понятие толерантности: многообразие определений, трактовок и интерпретаций. 

4. Толерантность и интолерантность как альтернативные стратегии мышления. 
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5. Способы формирования толерантности.  

6. Коммуникативные риски современного социокультурного пространства 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 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, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

02.05.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Диалог как инструмент социокультурной коммуникации.  

2. Образование как способвхождения в культуру, науку и общество.  

3. Виртуальные ресурсы социокультурной коммуникации в 
современном мире 

4. Свидетели и адресаты потребления.  

5. Структура понимания.  

6. Социальноеконструирование идентичности (принадлежности). 

 

Перечень тем контрольных работ к Разделу 2: 

1. Информационные аспекты социокультурной коммуникации в 

условияхглобализации.  

2. Феномены информационного неравенства и информационных войн.  

3. Информационно-познавательная самостоятельность личности.  

4. Социокультурный аспект Интернет-коммуникаций. 

5. Межкультурная коммуникация как процесс общения представителей разных 

культур. 
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6. Социокультурные основания межкультурной коммуникации в современном мире. 

7. Особенности и структура межкультурной коммуникации 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1.Гавра, Д. П.  Основы теории коммуникации : учебник для вузов / Д. П. Гавра. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 

02.05.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : 

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

https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

. 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 



 
15 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточнойаттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретическ

ие подходы к 

осмыслению 

места 

человека в 

коммуникат

ивном мире 

УК-3 Контро

льная 

работа  

1. Современные проблемы изучения социокультурной коммуникации. 

2. Природа социально-коммуникативной деятельности в современной культуре. 

3. Диалог поколений впространстве социокультурной коммуникации. 

4. Понятие и природа социально-коммуникативной деятельности в современном 

обществе (потребности, способности, отношения, ценности).  

5. Человек как субъект социокультурной коммуникации.  

6. Коммуникативное социокультурное взаимодействие 

2. Раздел 2. 

Практически

е способы 

реализации 

УК-3 Контро

льная 

работа 

1. Проблематика языковой личности вконтексте социокультурной 

коммуникации.  

2. Роль критического мышления в социокультурнойкоммуникации.  

3. Диалог как инструмент социокультурной коммуникации.  

4. Образование как способвхождения в культуру, науку и общество.  
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человека в 

коммуникат

ивном мире 

5. Виртуальные ресурсы социокультурной коммуникации в 

современном мире 

6. Международная коммуникация и глобальная связь 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Интегративный характер коммуникации.  

2. Аспекты коммуникации: онтологический, гносеологический, 

методологический и функциональный.  

3. Законы коммуникации: закон возрастания коммуникативных 

потребностей людей; закон ускорения и увеличения объема 

информационного обмена;  

4. Закон системной организации и упорядочения структур 

посредством коммуникации; закон устойчивого воспроизводства 

сложившихся коммуникативных связей в природе и закон расширенного 

воспроизводства коммуникативных связей в обществе. 

5. Проблемы коммуникации в истории социально-философской 

мысли;  

6. Современные концепции коммуникации; коммуникационный 

процесс; генезис массовых коммуникаций; коммуникативные революции; 

истоки и основные парадигмы социальных коммуникаций; рассмотрение 

социальной коммуникации в контексте бихевиоризма, персонализма, 

экзистенциализма, символического интеракционизма; структурные 

модели коммуникации;  

7. Основные элементы коммуникационного процесса; 

коммуникативные барьеры; 

8. Классическая парадигма коммуникации, новая коммуникативная 

стратегия.; 

9. Теория коммуникативной компетенции.  

10. Субстанционалистское и структуралистское понимание 

социального пространства. 

11. Относительность социального пространства.  

12. Статусная позиция.  

13. Процессуальный характер пространства.  

14. Социальная относительность времени.  

15. Плотность времени. 

16. Сжатие социального времени.  

17. Свободное, необходимое и пустое время.  

18. Гибридизация пространства и времени.  

19. Категория поля в концепциях П. Бурдье и К. Левина.  

20. Особенности социокультурного поля микроуровня.  

21. Структура социокультурного поля.  
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22. Ресурсы и их дискурсивный характер.  

23. Ресурсы и капиталы.  

24. Дискурсивное поле и его структура.  

25. Методологические функции и возможности данной 

категории в изучении повседневности. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

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, 2023. — 231 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/511672 (дата обращения: 02.05.2023). 

2.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и 

др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/511855 (дата 

обращения: 02.05.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

3.Дзялошинский, И. М.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/497799 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

4.Жернакова, М. Б.  Деловые коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16604-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/531364 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

5.Спивак, В. А.  Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для вузов / 

В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 460 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15321-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/511179 (дата обращения: 02.05.2023). 

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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

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 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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 каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/ 

 

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

eLIBRARY.ru 
технологии, медицины и образования, 

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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)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)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)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)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)предусматриваютклассическую контактнуюработу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в 

областипрофессиональнойдеятельности в сфере образования, обладающих достаточным 

объемом знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриатасоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-6в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категориякомп

етенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное 

икритическоем

ышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановкицелииза

дач,теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: 

критическиоценива

ть 



 
5 

надежностьисточн

иков 

информации,работ

ать с 

противоречивой 

информации из 

разныхисточников; 

реализовать 

анализпроблемных

ситуаций на 

основесистемногоп

одхода;вырабатыва

тьстратегиюдейств

ий. Владеть: 

готовностью 

разрабатыватьисод

ержательноаргумен

тироватьстратегию 

решения 

проблемнойситуац

ии на 

основесистемногои

междисциплинарно

гоподходов  

Самоорганизац

ия 

исаморазвитие 

(в 

томчислездоро

вьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти ресурсы 

для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими 

привыполнениикон

кретных 

задач,проектов, 

придостижениипос

тавленныхцелей 

Уметь:оцениватьтр

ебования 

рынкатрудаипредл

оженияобразовател

ьных услуг 

длявыстраиваниятра

екториисобственно

го 

профессионального

роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образованиявозмо

жностиразвитияпро

фессиональныхком

петенций 

Владеть: 

готовностью к 

использованию 

инструментовнепре

рывного 

образованиявозмо
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жностиразвитияпро

фессиональныхком

петенций; 

навыкамиуправлен

ия собственными 

ресурсами 

привыполненииконк

ретных 

задач,проектов, 

придостижении 

поставленныхцелей

. 

 

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) составляет 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации  Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
е
к

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
 

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
 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
 

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
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4  
 

 
 

  
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

18 16 2 2  
 

 
 

  
 

Тема 1.2.Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Раздел 2.Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

32 28 4 
 

 4  
 

  
 

Тема 2.1.Нормативная и 

правовая базаобеспечения 

равных прав ивозможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВИНКЛЮЗИВНОМОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить типологические особенности лицсразличными ОВЗ и 

инвалидностью,особенности взаимодействия и правила общения с ними. 

 

Переченьизучаемыхэлементовсодержания 

Классификациялиц с различными нарушениями развития.Типологические особенности 

лиц с нарушениями слуха,зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития,интеллектуальнымнарушением расстройством аутистического спектра, 
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синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями 

развития.Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные 

ОВЗ и инвалидность 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Вопросыдлясамоподготовки: 

1. Типологические особенности лицс нарушениями слуха. 

2. Типологические особенности лицс нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лицс нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лицс детским церебральным параличом. 

5. Типологические особенности лицс задержкой психического развития. 

6. Типологические особенности лицс интеллектуальнымнарушением. 

7. Типологические особенности лицсо сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лицс расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лицс синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность 

Вопросыдлясамоподготовки: 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слуха.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

зрения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения речи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальныенарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющимисиндром дефицита 

внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

Формапрактическогозадания:презентация. 

Перечень тем презентаций к разделу 1: 

1. Психолого-педагогическая характеристика и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими нарушения: 

2. Зрения; 

3. Слуха; 

4. Речи; 

5. Опорно-двигательного аппарата; 

6. Интеллектуальныенарушения; 

7. Расстройство аутистического спектра; 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 
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9. Сложные нарушения развития. 

 

РУБЕЖНЫЙКОНТРОЛЬКРАЗДЕЛУ1.формарубежногоконтроля–

компьютерноетестирование. 

Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

3. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

4. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всѐ зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 

 

5. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

РАЗДЕЛ2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель:раскрытьсущностьисодержаниенормативно-правовогообеспеченияравных прав и 

возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ,технологий возможностей и безбарьерной среды 

 

Переченьизучаемыхэлементовсодержания 

Конвенцияоправахинвалидов(ООН).Федеральныйзаконот24.11.1995№181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ 

«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерацииповопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правахинвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении 

государственнойпрограммыРоссийскойФедерации"Доступнаясреда"(до2025года). 
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Стандартыформированиябезбарьернойсредыдляинвалидов.Нормативноерегулированиепа

раметровустановкиэлементовбезбарьернойсреды.ТребованияФедерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасностизданийисооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС35-201-

99«Порядокреализациитребованийдоступностидляинвалидовкобъектамсоциальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений сучетом 

доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая средас 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественныездания 

и сооружения,доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Зданияи помещения 

с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания 

исооружения";ГОСТР51631-

2008«Лифтыпассажирские.Техническиетребованиядоступности,включаядоступностьдляинвали

довидругихмаломобильныхгруппнаселения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклоннымперемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р52131-

2003«Средстваотображенияинформациизнаковыедляинвалидов»;ГОСТР51671-2000. 

«Средствасвязииинформациитехническиеобщегопользования,доступныедляинвалидов. 

Классификация.Требования доступностиибезопасности»; ГОСТР52875-

2007«Устройстваопорныестационарныереабилитационные.Типыитехническиетребования». 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Вопросыдлясамоподготовки: 

Международные акты о правах инвалидов. 

ЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации,содержащиеосновныеправалюдейсинвалидно

стью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2.Технологии возможностей и безбарьерной среды 

Вопросыдлясамоподготовки: 

1. Создание безбарьернойсреды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьернойсреды.для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьернойсреды.для людей с инвалидностью в медицинских организациях. 

4. Создание безбарьернойсреды.для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Формапрактическогозадания:доклад с презентацией 

Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов 

проектированияградостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, 

видеоличныхнаблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно). 

Презентуйтеоднотехническоесредствообеспечениядоступностисподробным описанием 

его устройства и представлением ассортиментногоряда подобныхустройств. 
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Примерныйпереченьтемдокладовкразделу2: 

Опыт создания безбарьерной среды ОАЭ  

Опытсоздания безбарьерной среды Японии  

Опытсоздания безбарьерной среды Кореи 

Опытсоздания безбарьерной среды США 

Опытсоздания безбарьерной среды Канады 

Опытсоздания безбарьерной среды Великобритании 

Опытсоздания безбарьерной среды Германии 

Опытсоздания безбарьерной среды Франции 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля –

компьютерноетестирование. 

Пример компьютерного тестирования к разделу 2: 

 

1. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

2. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата? 

А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

3. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

4. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 

В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

5. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

32 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

28 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 1: 

1. Типологические особенности лицс нарушениями органов зрения, слуха.  

2. Типологические особенности лицс нарушениями речи. 

3. Типологические особенности лицс задержкой психического развития, с детским 

церебральным параличом.  

4. Типологические особенности лицс интеллектуальнымнарушением. 

5. Типологические особенности лицсо сложными нарушениями развития. 

 

Перечень тем эссе к разделу 1 на выбор: 

1. Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья 

2. Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравится 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
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Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 2: 

1. Типологические особенности лицс расстройством аутистического спектра, с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения органов слуха и/или зрения, нарушениями речи. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич, имеющими иные нарушения двигательного аппарата. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальныенарушения, имеющими расстройство аутистического спектра, имеющими 

синдром дефицита внимания и гиперактивность. 

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

6. Международные акты о правах инвалидов. 

7. ЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации,содержащиеосновныеправалюдейсин

валидностью. 

8. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

слуха.  

2. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

зрения. 

3. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

речи. 

4. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих церебральный 

паралич. 

5. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих 

интеллектуальныенарушения. 

6. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих расстройство 

аутистического спектра. 

7. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих сложные 

нарушения развития. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ 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. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 



 
16 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 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 бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Код контролируемой компетенции:УК-1,УК-6 

Раздел -1 «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как лучше поступить при знакомстве с человеком, у которого протез руки? 

А) Исключить рукопожатие, если у человека протез. 

Б) Выдержать достаточную паузу, чтобы передать инициативу рукопожатия собеседнику. 

В) Протянуть руку для приветствия, не акцентируя внимание на инвалидности. 

 

3. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 
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4. Как построить общение с тотально слепоглухим человеком? 

А) Использовать дактильную азбуку – из ладони в ладонь. 

Б) Говорить внятно и громко, повернувшись лицом к собеседнику. 

В) Использовать русский жестовый язык. 

 

5. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

6. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всѐ зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 

 

7. Людям с какими формами инвалидности может потребоваться помощь 

тифлосурдопереводчика? 

А) Людям с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 

Б) Людям с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухим). 

В) Людям с нарушением слуха (глухие, слабослышащие). 

 

8. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по зрению? 

А) Незрячий или слабовидящий человек. 

Б) Слепой или невидящий человек. 

В) Человек с остатками зрения. 

 

9. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

10. Как обозначить слепоглухому человеку свое присутствие рядом с ним? 

А) Заговорить с ним. 

Б) Дотронуться до плеча или предплечья, а затем представиться. 

В) Встать напротив и установить зрительный контакт. 

 

11. Как построить общение с глухим человеком в сопровождении переводчика? 

А) Необходимо обращаться непосредственно к глухому человеку. 

Б) Следует обращаться к сопровождающему или переводчику. 

В) Оба варианта допустимы. 
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12. Как построить общение со слабослышащим человеком? 

А) Говорить четко и естественно. 

Б) Смотреть прямо на человека, не загораживая лицо. 

В) По возможности, уменьшить окружающий шум. 

Г) Все перечисленные варианты. 

 

13. Что следует сообщать незрячему человеку при сопровождении по улице? 

А) Ничего не говорить. 

Б) Описывать архитектуру, вывески магазинов и все остальные объекты, мимо которых вы 

проходите. 

В) Сообщать о ступенях лестниц, препятствиях и интересных объектах. 

 

14. Чего следует избегать при общении с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Прикасаться к человеку, держать за руки. 

Б) Использовать визуальные подсказки (рисунки или фотографии), чтобы объясниться. 

В) Повторять имя человека в начале каждой фразы, обращенной к нему. 

 

15. Что нужно сделать, если вы заметили, как незрячий человек поднимает белую трость 

горизонтально? 

А) Не нужно ничего делать и отвлекать незрячего человека, когда он настраивает трость. 

Б) Нужно подойти и уточнить, какая помощь необходима. 

В) Не нужно ничего предпринимать – белая трость предназначена только для осмотра 

препятствий, не важно, поднята она или опущена. 

 

16. Человек с инвалидностью обратился к вам с просьбой достать коляску из багажника 

машины и разложить ее. Какие ваши действия? 

А) Спокойно достать коляску и подготовить еѐ, не задавая лишних вопросов. 

Б) Уточнить, как правильно достать и разложить коляску, чтобы не сломать еѐ. 

В) Предупредить, что вы услышали просьбу, и постараться найти человека, который обучен или 

имеет опыт обращения с креслами-колясками. 

 

17. Как помочь незрячему человеку пересчитать сдачу при совершении им покупки? 

А) Взять купюры в свои руки и положить ему в кошелек. 

Б) Взять купюры в свои руки и передавать их в руку незрячему по одной, озвучивая номинал. 

В) Взять купюры в свои руки, разобрать их по номиналу, передавать незрячему в руку по 

порядку от большего достоинства к меньшему, озвучивая номинал. 

 

18. При переходе через дорогу вы увидели, как человек на кресле-коляске пытается преодолеть 

бордюр. Ваши действия? 

А) Обратиться за помощью к окружающим людям, чтобы поднять коляску вместе. 

Б) Взять коляску за раму и поднять передние колеса на бордюр. 

В) Спросить у человека, нужна ли ему помощь и как лучше помочь. 

 

19. Как правильно скорректировать направление движения незрячего человека в помещении? 

А) Повернуть человека в нужную сторону, придерживая за плечо или предплечье. 

Б) Взять за руку, в которой нет белой трости, и проводить. 
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В) Скоординировать словами: «Правее, левее, прямо» и т.д., или спросить, необходимо ли 

сопровождение 

 

20. Вы заметили человека с инвалидностью в кресле-коляске, который находится в 

затруднительном положении, но угрозы жизни и здоровья нет. Какие ваши действия? 

А) Спросить, нужна ли человеку помощь, и, при согласии, оказать ее. 

Б) Если вы сами знаете, как решить проблему, лучше сразу сделать то, что необходимо. 

В) Снять на видео, как человек в коляске преодолеет затруднительную ситуацию, чтобы 

поделиться в социальных сетях. 

 

21. Как лучше сопровождать незрячего человека при передвижении на улице или в помещении? 

А) Сопровождающему и незрячему человеку необходимо идти под руку, на одном уровне. 

Б) Необходимо вести незрячего человека впереди себя, особенно при проходе через двери. 

В) Незрячий человек должен держать сопровождающего за руку чуть выше локтя и находится 

чуть позади. 

 

22. Если вы видите, что человек с инвалидностью не может встать со скамейки самостоятельно, 

как лучше поступить? 

А) Наблюдать и ждать, когда человек сам попросит помощи. 

Б) Предложить помощь и поинтересоваться, как лучше эту помощь оказать. 

В) Постараться не обращать внимание на неловкую ситуацию или отвернуться. 

 

23. Что нельзя делать, если человек с инвалидностью поставил трость или костыли в проходе, и 

они мешают окружающим? 

А) Задавать вопрос о том, куда вы можете переставить костыли, чтобы они не мешали другим. 

Б) Обращаться к человеку с инвалидностью с просьбой переставить костыли. 

В) Самостоятельно переставлять костыли в более подходящее место. 

 

24. Как начать общение с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Сначала аккуратно дотронуться до плеча или ладони, чтобы обратить на себя внимание. 

Б) Начать разговор первым. 

В) Лучше подождать, пока человек с аутизмом подойдет и начнѐт разговор первым. 

 

25. Какая просьба по отношению к человеку, использующему кресло-коляску, будет 

корректной? 

А) «Проходите». 

Б) «Проезжайте». 

В) Оба варианта некорректны 

 

26. Как построить общение с человеком, у которого выраженные нарушения речи? 

А) Допустимо помогать человеку, договаривая за него фразы. 

Б) Переспросить, если непонятно. 

В) Постараться говорить в ответ медленно и громко. 

 

Раздел -2 «Концептуальные основы инклюзивной культуры» 

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6 
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Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как правильно называется специалист, который помогает общаться глухим и слышащим 

людям? 

А) Сурдопереводчик 

Б) Тифлокомментатор. 

В) Переводчик русского жестового языка. 

 

2. Как правильно называется собака, которая помогает людям с нарушением зрения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве? 

А) Собака проводник для незрячего человека 

Б) Собака-поводырь 

В) Собака-проводник 

 

3. Как называется специалист, лаконично описывающий предмет, пространство или действия 

вокруг, которые непонятны незрячему или слабовидящему человеку? 

А) Суфлѐр. 

Б) Тифлопедагог. 

В) Тифлокомментатор. 

 

4. Какие действия должен предпринять собственник объекта, недоступного для людей с 

инвалидностью? 

А) Разместить предупреждающий знак о недоступности объекта. 

Б) Разработать план по адаптации объекта с учетом организационных, технических и 

финансовых возможностей. 

В) Закрыть объект для обслуживания до проведения капитального ремонта или реконструкции. 

 

5. Несоблюдение правил по обеспечению доступной среды является нарушением закона? 

А) Не является правонарушением. 

Б) Является административным правонарушением. 

В) Является уголовным правонарушением. 

 

6. Какое устройство предназначено для общения со слабослышащим человеком, использующим 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант? 

А) Звуковой маяк. 

Б) Тифлофлешплеер. 

В) Индукционная система. 

 

7. Для каких категорий людей важно дублировать при помощи субтитров голосовую 

информацию, сопровождающую видеоматериалы? 

А) Для людей с нарушениями зрения. 

Б) Для людей с нарушениями речи. 

В) Для людей с нарушениями слуха. 

 

8. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 
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Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

9. Какие действия сопровождающего лица допустимы при проезде в городском пассажирском 

транспорте? 

А) Зайти в транспортное средство и предложить другим пассажирам освободить место для 

человека с инвалидностью. 

Б) Зайти в транспортное средство, осмотреться и проводить человека с инвалидностью к 

свободному месту. 

В) Пользоваться только услугами такси. 

 

10. Какие элементы доступности общественного транспорта делают посадку незрячего или 

слабовидящего пассажира безопаснее? 

А) Брайлевские таблички в салоне. 

Б) Брайлевские надписи на кнопках STOP на поручнях. 

В) Системы информирования и ориентирования. 

 

11. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата? 

А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

12. Что из перечисленного является средством альтернативной и дополнительной 

коммуникации, предназначенным для помощи в общении с окружающими? 

А) Айтрекер. 

Б) Брайлевский шрифт. 

В) Мнемосхема. 

 

13. Какая информация на сайте организации должна быть доступна для незрячих людей? 

А) Только текстовая информация. 

Б) Должна быть сделана альтернативная версия сайта, содержащая только самую важную 

информацию. 

В) Должна быть доступна вся информация на сайте, включая рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п. 

 

14. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

15. В каких случаях допустимо использовать интерактивный информационный дисплей на 

объекте? 

А) Если дисплей оснащен программным обеспечением для доступа всех категорий посетителей 

с инвалидностью. 
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Б) Если дисплей размещен на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола, и к нему обеспечен свободный 

доступ для людей, передвигающихся на коляске. 

В) При соблюдении всех перечисленных условий. 

 

16. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 

А) На каждую ступень. 

Б) На первую ступень. 

В) На первую и последнюю ступень. 

 

17. Что такое «сенсорная карта объекта»? 

А) Навигационная схема, адаптированная для людей с сенсорными нарушениями (зрения или 

слуха). 

Б) Карта, на которой обозначены места избыточного шума, освещенности и комнаты 

«сенсорной разгрузки». 

В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 

обозначениями. 

 

18. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 

В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

19. Вы видите человека в кресле-коляске с электроприводом, который остановился на проезжей 

части и не может привести в действие коляску при помощи пульта управления. Что нужно 

предпринять, чтобы обезопасить человека? 

А) Поставить знак аварийной остановки и вызвать специалистов, так как передвигать коляску в 

ручном режиме невозможно. 

Б) Призвать окружающих на помощь, поднять коляску с пользователем и перенести в 

безопасное место, так как передвигать коляску в ручном режиме невозможно. 

В) Перевести рычаг двигателей в ручное управление и докатить коляску до безопасного места. 

 

20. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции:УК-1,УК-6 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

1. Типологические особенности лицс нарушениями слуха. 
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2. Типологические особенности лицс нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лицс нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лицс детским церебральным параличом. 

5. Типологические особенности лицс задержкой психического развития. 

6. Типологические особенности лицс интеллектуальнымнарушением. 

7. Типологические особенности лицсо сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лицс расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лицс синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

10. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

11. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

12. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

13. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич. 

14. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальныенарушения. 

15. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, 

имеющимирасстройство аутистического спектра. 

16. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

17. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

18. Международные акты о правах инвалидов. 

19. ЗаконодательныеактыРоссийскойФедерации,содержащиеосновныеправалюдейсин

валидностью. 

20. Региональные гарантии прав инвалидов. 

21. Создание безбарьернойсреды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

22. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

социальной защиты населения. 

23. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

24. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. 

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

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, 

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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, 

техники безопасности. 

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; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится 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 
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необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система: AstraLinux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ 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 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 42.03.02 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 (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)«Технологии возможностей и безбарьерной 

среды»предусмотреноприменениеэлектронногообучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (внеаудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностьюреализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной 

сфересовременных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихсязнаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез 

информации,применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Уметь:соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  видов 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя 

свой выбор. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 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
 

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
 

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
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

 

Раздел 1 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 32 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.1.Особенности 

современных 

адаптивныхинформационны

х технологий 

14 12 2 2  
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Тема  1.2Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
22 20 2 

 

 2  

 

   

Раздел 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

32 28 4 2  2  

 

  

 

Тема 2.1.Дистанционные 

образовательные 

технологии 

16 14 2 2  

 

 

 

   

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

16 14 2 

 

 2  

 

  
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет  

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

 

   

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1.Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания. 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение».Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 

Форма практического задания:дискуссия, аналитическое задание. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации компьютерной 

техники и программного обеспечения. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 

технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как 

система. 
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Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 

Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 

 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.   
 

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 
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8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров. 

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и 

off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

Курс, 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Основы современных 

адаптивных информационных 

технологий 

14 Подготовка реферата  

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов. 

2. Состав «доступных ИКТ». 

3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  

4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 

5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  

6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  
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7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 

8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. 

2. Понятие электронного обучения.  

3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  

4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной 

библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 

5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 

6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

8. Интернет курсы. 

9. Интернет тестирование.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок адаптивной образовательной информации. 

13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров. 

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

line и off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата. 
Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для еѐ ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

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 балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное 

образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному 

образованию в условиях 

информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное 

обеспечение: встроенные специальные 

возможности. 

4. Мобильные телефоны: 

встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и 

характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система 

цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: 

определение, становление, современное 

состояние. 

11. Современные экономические 

условия информатизации российского 

общества. 

12. Современные социальные условия 

информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные 

условия информатизации российского 

общества. 

14. Роль библиотек в построении 

образования информационного 

общества.  

15. Программные технологии 

Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии 

Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с 

текстовыми документами. 
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18. Средства адаптации для работы с 

табличными документами. 

19. Средства адаптации для 

подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-

камеры. Сканирование документов. 

2. Раздел -2 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии как 

средства 

коммуникации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Перспективы развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

2. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и 

генезис. 

3. Технологии виртуальной 

реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной 

реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности 

программных и технических средств 

презентационных технологий. 

6. Технологии распознавания текста 

и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации 

дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий 

учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии 

передачи электронной информации в 

Интернет. 

11. Технические средства 

телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной 

почтой. 

15. Рассылка документов средствами 

офисных программ. 

16. Системы электронного 

документооборота. 

17. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения 

и проведения вебинаров. 

19. Состав технологических операций 

при проведении телеконференции в 

режимах on-line и off-line. 

20. Использование систем 

искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных 

технологий. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Понятие «доступные ИКТ». 

3. Состав «доступных ИКТ», общая характеристика. 

4. Базовые адаптивные информационные технологии в образовании.  

5. Ассистивные технологии образования.  

6. Форматы доступа к информации, используемые в инклюзивном 

образовании. 

7. Дистанционные технологии  в системе образования. 

8. Адаптивное программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к образованию, общая характеристика. 

9. «Мобильное образование» или «m-обучение» в системе 

инклюзивного образования.  

10. Совместимость слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. 

11. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

12. Использование альтернативных средств коммуникации 

13. Инклюзивные веб-технологии. 

14. Специальные адаптивные  компьютерные учебные программы для 

образования. 

15. Облачные вычисления в инклюзивном образовании. 

16. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий, 

доступное с любого компьютера через интернет. 

17. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Использование адаптивных устройств ввода и вывода информации.  

18. Использование специального программного обеспечения для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

19. Организация индивидуального информационного пространства. 

Использование альтернативных средств коммуникации.  

20. Всемирная паутина. Поисковые системы.  

21. Возможности робототехники и сенсорики в адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

22. Интеграция адаптивных ИКТ в образование. 

23. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях 

информатизации общества. 

24. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности.  

25. Слуховые аппараты - общая характеристика.  

26. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  

27. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа).    

28. Информационный рынок: определение, становление, современное 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

состояние. 

29. Современные экономические и социальные условия 

информатизации российского общества. 

30. Современные  культурные условия информатизации российского 

общества. 

31. Роль библиотек в построении информационного общества.  

32. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

33. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. 

34.  Понятие электронного обучения.  

35. Роль сетевых технологий в формировании современной 

информационной среды. 

36. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями. 

37. Интернет курсы. 

38. Интернет тестирование.  

39. Интернет олимпиады. 

40. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

41. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

42. Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек 

43. Информационная безопасность и защита информации: определения 

и генезис. 

44. Технологии виртуальной реальности.  

45. Адаптивные возможности программных и технических средств 

презентационных технологий. 

46. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

47. Современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет. 

48. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

49. Состав технологических операций при проведении 

телеконференции в режимах on-line и off-line. 

50. Использование систем искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных технологий. 

51. Построение системы с использованием информационных 

технологий. 

52. Интеллектуализация информационных технологий. 

53. Приоритетные технологии информационного общества. 

54. Проблема формирования единого информационного 

пространства.  

55. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023) 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

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, 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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций исеминаров/практическихзанятий. 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.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 

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: 

− 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 проводится 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 зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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; 
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4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ 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 
https://dlib.eastview.com 

5. 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 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, адаптационными средствами). 

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-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины 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) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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