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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о языке 

Тема 1.1. Структура языка и 
разделы языкознания 

Разделы языкознания и связь между ними. Грамматика. 
Фонетика. Морфология. Синтаксис. Семантика. Прагматика. 
Фразеология. Лексикология. Фонология. Морфемика. 
Графемика. Дискурсивный анализ. Структурная лингвистика. 
Когнитивная лингвистика. Компьютерная лингвистика. 
Социолингвистика. Психолингвистика. Этимология. 
Диахроническая и синхроническая лингвистика. Корпусная 
лингвистика. 

РАЗДЕЛ 2. Раздел языкознания: фонетика 

Тема 2.1. Фонетика Фонетические единицы языка.  
Различия между гласными и согласными звуками.  
Согласные звуки и их типы. 
Гласные звуки и их типы. Редукция. 
Ударение, его типы и функции. Клитики. 
Слог: принципы выделения и структура слогов. 

Тема 2.2. Орфоэпия Орфоэпические нормы. 
Согласные перед буквой «е» в заимствованных словах. 
Сочетание гласных «чн». 
Сочетание звуков с непроизносимыми согласными. 
Ударение в сочетании существительного с предлогом. 
Ударение в возвратных глаголах прошедшего времени. 
Ударение в кратких прилагательных. 

Тема 2.3. Культура 
звучащей речи 

Стили произношения. 
Диалектные и просторечные черты в произношении. 
Нормы ударения в современном русском языке. 

РАЗДЕЛ 3. Раздел языкознания: морфология 

Тема 3.1. Морфемика Морфемика. Морфема. Типы морфем. 
Словообразование. Стилистические способы и возможности 
словообразования. 
Способы словообразования: основные типы чередований. 
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Основа слова и основа словоформы. Членимые и нечленимые 
основы. 
Производящие, производные и непроизводные основы. 
Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо: словообразовательный тип. 
Употребление аббревиатур в современной речи. 
Исторические процессы в словообразовании. 

Тема 3.2. Морфология Морфология: основные понятия. 
Имя существительное: лексико-грамматические разряды, 
классифицирующие грамматические категории, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
падежные окончания, трудные случаи употребления. 
Имя прилагательное: лексико-грамматические разряды, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
формы, трудные случаи употребления. 
Имя числительное: лексико-грамматические разряды и разряды 
по структуре, словоизменительные грамматические категории, 
правила сочетания числительного с существительным, 
склонения. 
Местоимение: семантические и грамматические разряды, 
классифицирующие грамматические категории, 
словоизменительные грамматические категории, склонение, 
особенности употребления, трудные случаи употребления. 
Наречия и слова категории состояния: словоизменительная 
категория наречий и слов категории состояний. 
Глагол: лексико-грамматические разряды, классифицирующие 
грамматические категории, словоизменительные 
грамматические категории, спряжение, причастия как особая 
форма глагола, деепричастие как особая форма глагола, 
особенности образования форма некоторых глаголов, 
образование и употребление некоторых личных форм глагола, 
выбор видовой формы глагола, трудные случаи употребления. 
Служебные части речи: предлог, союз, частицы. 
Междометие: особенности употребления. 

РАЗДЕЛ 4. Раздел языкознания: лексика 

Тема 4.1. Лексика, 
лексикология, 
лексикография. 
Лексические нормы 

Слово как основная единица лексической системы. 
Определение слова, отличительные черты, функции, 
лексическое значение. 
Типология лексических значений слова. 
Понятие о лексике как системе. 
Структура лексического значения. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Иноязычные слова в современной русской речи. 
Лексика с точки зрения происхождения и употребления. 
Исконная и заимствованная лексика. 
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова. 
Неологизмы. 
Социально-функциональная характеристика лексики русского 
языка. 
Лексические нормы. 
Проблемы в употреблении, связанные со значением слов. 
Проблемы сочетаемости слов. 
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Проблемы принадлежности слова к литературному языку или 
определенному его стилю. 
Образование несуществующих слов. 
Использование в речи изобразительно-выразительных средств. 
Эмоционально-оценочные слова. 
Слова с функционально-стилистической окраской. 
Книжная и разговорная лексика. 
Понятие о лексикографии. 
Основные типы словарей и их примеры. 

Тема 4.2. Фразеология. 
Фразеологизмы и крылатые 
слова в речи 

Фразеология. 
Признаки фразеологической единицы. 
Классификация фразеологических единиц. 
Крылатые слова и выражения, особенности их использования. 

РАЗДЕЛ 5. Раздел языкознания: синтаксис 

Тема 5.1. Синтаксические 
нормы русского языка 

Синтаксическая единица. 
Словосочетание. 
Простое предложение. Понятие предикативности. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
Типы односоставных предложений. 
Неполное предложение. 
Осложнение предложений. 
Сложное предложение. 
Сложносочинённое предложение. 
Сложноподчинённое предложение. Союзы и союзные слова. 
Типы придаточных предложений. Сложные предложения с 
несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Сложное предложение с разными видами связи. 
Синтаксические нормы. 
Особые случаи согласования сказуемого с подлежащим. 
Синонимия сочетаний существительных без предлогов и с 
предлогами.  
Грамматическая сочетаемость. 
Выразительные возможности синтаксиса. 
Синтаксическая правильность речи. 
Согласование и управление в современном русском языке. 
Употребление однородных членов предложения. 
Употребления обстоятельства, выраженного деепричастным 
оборотом. 
Прямая и косвенная речь. Трудности перевода прямой речи в 
косвенную. 

РАЗДЕЛ 6. Пунктуация 

Тема 6.1. Знаки препинания 
и их функции в письменной 
речи 

Принципы русской пунктуации. 
Понятия пунктограммы и пунктуационной ошибки. 
Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Тире в простом предложении. 
Запятая перед словом «как». 
Знаки препинания при вводных словах и конструкциях. 
Обращения и знаки препинания при них. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Тире и двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Знаки препинания в конструкциях с чужой речью. 
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РАЗДЕЛ 7. Проблемы современной лингвистики 

Тема 7.1. Коммуникативные 
вопросы, связанные с 
употреблением русского 
языка 

Субстандартная лексика и культура речи. 
Подготовка речи. 
Логичность и аргументация речи. 
Средства речевой выразительности. 
Невербальные средства коммуникации. 
Словари и речевая культура. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
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доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о языке. 

 

Тема 1.1. Структура языка и разделы языкознания. 

 

1. Схема «Разделы языкознания». 
 

РАЗДЕЛ 2. Раздел языкознания: фонетика. 

 

Тема 2.1. Фонетика. 

 

1. Схема «Согласные звуки и их типы». 
2. Схема «Гласные звуки и их типы». 
3. Схема «Ударение, его типы и функции». 
 

Тема 2.3. Культура звучащей речи.  

 

1. Схема «Стили произношения». 
2.Схема «Нормы ударения в современном русском языке». 
 

РАЗДЕЛ 3. Раздел языкознания: морфология. 

 

Тема 3.1. Морфемика. 

 

1. Схема «Стилистические способы и возможности словообразования». 
2. Схема «Исторические процессы в словообразовании». 
 

Тема 3.2. Морфология.  

 

1. Схема «Имя существительное: общая характеристика». 
2.Схема «Имя прилагательное: общая характеристика». 
3. Схема «Имя числительное: общая характеристика». 
4. Схема «Местоимение: общая характеристика». 
5. Схема «Наречия и слова категории состояния: общая характеристика». 
6. Схема «Глагол: общая характеристика». 
7. Схема «Служебные части речи: общая характеристика». 
8. Схема «Междометие: общая характеристика». 
 

РАЗДЕЛ 4. Раздел языкознания: лексика. 

 

Тема 4.1. Лексика, лексикология, лексикография. Лексические нормы. 

 

1. Схема «Слово как языковая единица: классификация». 
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2. Схема «Лексические нормы». 
 

Тема 4.2. Фразеология. Фразеологизмы и крылатые слова в речи.  

 

1. Схема «Классификация фразеологических единиц». 
 

РАЗДЕЛ 5. Раздел языкознания: синтаксис. 

 

Тема 5.1. Синтаксические нормы русского языка. 

 

1. Схема «Типология предложений». 
2. Схема «Синтаксические нормы». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 
задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

Тема 1.1. Текст и его 
структура, письменная и 
устная формы литературного 
языка 

Текст и его качества. Тема. Средства связи в тексте. 
Структура текста и её составляющие. 
Письменная форма литературного языка: определение 
понятия, характеристики, особенности применения. 
Устная форма литературного языка: определение понятия, 
характеристики, особенности применения. 

Тема 1.2. Стили и 
стилистические нормы 
современного русского языка 

Система функциональных стилей. 
Официально-деловой стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Научный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Публицистический стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, поле 
применения. 
Художественный стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, жанры. 
Разговорный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика. 
Нейтральный стиль речи: способ реализации, выполняемые 
функции, языковые средства, лексика, поле применения. 
Церковно-религиозный стиль речи: способ реализации, 
выполняемые функции, языковые средства, лексика, поле 
применения. 
Стилистические нормы. Стилистическая окраска: виды. 
Экспрессия. Экспрессивность. 

Тема 1.3. Типы речи и 
основные виды переработки 

Повествование: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
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текста Описание: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
Рассуждение: характеристика типа речи, функционал, 
особенности структуры, средства передачи, виды. 
Смешение типов речи. 
Дополнительные функционально-смысловые типы речи: 
инструктаж, определение, объяснение, аргументация. 

Основные виды переработки текста: конспект, реферат, 
тезисы, аннотация. 

РАЗДЕЛ 2. Речевые жанры 

Тема 2.1. Постановка 
проблемы и определение 
речевых жанров 

Историческая справка изучения речевых жанров. 
Разнородность речевых жанров. Первичные и вторичные 
речевые жанры. Значение речевых жанров для лингвистики и 
филологии. Природа высказывания. Проблема 
общепризнанной классификации языковых стилей. 
Внелитературные слои народного языка. 

Взаимосвязь стилистики и грамматики. 
Тема 2.2. Высказывание как 
единица речевого общения. 
Отличие этой единицы от 
единиц языка (слова и 
предложения) 

Коммуникативная функция языка. Функция становления 
мысли. Экспрессивная функция. Языковой коллектив.  
Речь. Речевые субъекты. Речевой поток.  
Высказывание. Отношение предложения к высказыванию. 
Завершенность высказывания. Стиль высказывания. 
Контекст речи. Внесловесная ситуация. Стилистические 
свойства высказывания. Произведение как звено цепи 
речевого общения. Предметно-смысловая исчерпанность 
темы высказывания. Речевой замысел. Типические 
композиционно-жанровые формы завершения.  
Речевые жанры. Формы речевых жанров. Проблема 
дифференциации речевых жанров. Короткие бытовые жанры 
приветствий, прощаний, поздравлений, пожеланий, 
осведомлении о здоровье, о делах и т. п.  
Жанры устного речевого общения: жанры салонных бесед на 
бытовые, общественные, эстетические и иные темы, жанры 
застольных бесед, бесед интимно-дружеских, интимно-

семейных и т. д.  
Эмоция и оценка как часть высказывания. Грамматическая 
интонация предложения. 
Индивидуальный речевой опыт. 
Коммуникации как логико-психологическая основа 
предложения. 

РАЗДЕЛ 3. Информационный стиль текста 

Тема 3.1. Информационный 
стиль текста как научное 
понятие 

Информационный стиль. Информационный стиль как 
функциональный стиль текста. Стилистические свойства 
информационного стиля. Признаки информационного стиля. 
Использование информационного стиля в различных 
областях деятельности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
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предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  



9  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 
использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Текст и стили речи. 

 

Тема 1.2. Стили и стилистические нормы современного русского языка. 

 

1. Схема «Система функциональных стилей». 
 

Тема 1.3. Типы речи и основные виды переработки текста.  

 

1. Схема «Основные и дополнительные типы речи». 
 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 
 

Тема 2.2. Высказывание как единица речевого общения. Отличие этой единицы от 
единиц языка (слова и предложения). 

 

1. Схема «Речевые жанры». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. Цели 
и задачи информационных технологий 

Тема 1.1. Информационные 
технологии: определение 
понятия, виды, цели и задачи 

Информатика как физический уровень. Информационные 
технологии (ИТ) – логический и прикладной уровень. 
Виды и типы ИТ. Информационный аспект деятельности. 
Возникновение и эволюция ИТ в подготовке книг, газетно-

журнальных изданий, web-документов.  
Традиционные и автоматизированные технологии, 
классификация по областям применения. Основные меры 
информации. Качество информационного продукта: 
параметры, критерии, аспекты. Информационные модели и 
сложность объекта управления.  
Информационные ресурсы, концепция баз данных. 
Информационная революция, “информационный взрыв”. 
Ключевые факторы успеха в применении ИТ в подготовке 
издательской продукции. 
Поиск информации. Тезаурусы, дескрипторы, 
многоаспектный поиск, контекстный поиск. 
Информационно-поисковые языки (ИПЯ). 

Тема 1.2. Понятие и сущность 
информационных технологий в 
издательском деле 

Информационные характеристики издательского дела. 
Информационные ресурсы редакций. Постоянная и 
условно-постоянная информация, нормативно-справочная 
информация. 
 Библиография постоянный компонент информационного 
ресурса. Функции и этапы управления издательским 
делом.  
Управленческие и технологические ИТ, особенности ИТ в 
режиме реального времени. ИТ издательств, издательские 
портфели как информационный ресурс управления, ИТ баз 
знаний.  
Полиграфия, информационное обеспечение 
полиграфической калькуляции, нормативная база как 
основа полиграфических ИТ, информационно-

диспетчерские задачи.  
Книготорговый процесс как завершающая стадия 
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движения информации. Информационное обеспечение 
оптового и розничного звена, маркетинга и менеджмента в 
торговле, книготорговой статистики. 
Традиционные информационные технологии и методы: 
картотеки, каталоги, книготорговые бюллетени, 
рекламные материалы, использование средств массовой 
информации. Информационные технологии внутри 
предприятия – стандартизация документооборота, 
государственные стандарты документов (ЕСКД), 
принципы описания информации. 
Издательские системы и комплексы. Аппаратное и 
программное обеспечение работы издательства. 
Аппаратное и программное обеспечение работы 
полиграфии. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом 

Тема 2.1. Основные концепции 
работы с текстом. Виды 
текстовых редакторов 

Текст как объект информационных технологий: 
определение понятия, виды, структуры, технологические 
операции. 
Подготовка и обработка текста в рамках редакционно-

издательского процесса для печатного и электронного 
издания, публикации. Аппаратное и программное 
обеспечение работы с текстом. 

Тема 2.2. Базовые элементы 
текста: символ, абзац и их 
атрибуты 

Информационные технологии работы с текстом. Основные 
концепции работы с текстом.  
Цифровые шрифты. Виды цифровых шрифтов. Параметры 
цифровых шрифтов. Разработка и дизайн цифровых 
шрифтов. Аппаратное и программное обеспечение 
разработки и дизайна цифрового шрифта. Обзор ресурсов, 
хранящих цифровые шрифты. 
Базовый элемент текста символ и его атрибуты. 
Аппаратное и программное обеспечение работы с 
символом. 
Базовый элемент текста абзац и его атрибуты. Разработка и 
применение системы стилей. Аппаратное и программное 
обеспечение работы с абзацем и стилями. 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, схемами и 
чертежами 

Тема 3.1. Основные концепции 
работы с таблицами. Виды 
табличных редакторов. Базы 
данных 

Определение понятий «таблица», «табличный процессор». 
Виды и типы таблиц. Принципы переработки текста в 
таблицу. Правила оформления таблиц. Дизайн таблиц. 
Электронные таблицы и книги. Расчеты и специальные 
функции электронных таблиц. 
База данных: определение понятия, виды, система 
управления, виды запросов, выгрузок и отчетов. 
Аппаратное и программное обеспечение работы с 
таблицами и базами данных. 
Электронные таблицы и базы данных в управлении 
издательским делом. Справочно-правовые системы. 
Управление бухгалтерией и складом с помощью таблиц и 
баз данных. 

Тема 3.2. Основные концепции 
работы с диаграммами, схемами 

Определение понятий «диаграмма», «схема», «чертёж». 
Виды диаграмм, схем, чертежей, логика их построения. 
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и чертежами. Программное 
обеспечение работы 

Принципы переработки текста в диаграмму, схему. 
Принципы подготовки чертежа. Аппаратное и 
программное обеспечение работы с диаграммами, схемами 
и чертежами. 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов для 
публикаций 

Тема 4.1. Виды графических 
изображений 

Определение понятий «графическое изображение» и 
«компьютерная графика». Виды компьютерной графики, 
её цели, задачи, функции.  Виды графических 
изображений. Цифровая живопись.  
Аппаратное и программное обеспечение компьютерного 
дизайна и компьютерной графики. Редакторы растровых 
изображений. Редакторы векторных изображений. 
Форматы графических изображений. Подготовка и 
обработка изображений в рамках редакционно-

издательского процесса для печатного и электронного 
издания, публикации. Фотобанки и фотостоки. 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и 
web-публикациях 

Цветовые модели. Методы образования цвета в 
полиграфии. Типографский растр и способы 
растрирования. Запись цвета в файл, кодировки цвета, их 
назначение. Цветовая коррекция изображения: 
определение понятия, способы, инструменты, аппаратное 
и программное обеспечение. Цветоделение. 

РАЗДЕЛ 5. 

Тема 5.1. Информационные 
технологии в подготовке 
текстовых и графических 
материалов для web-

пространства и 
мультимедийной издательской 
продукции 

Web-документ: определение понятия, виды, назначение и 
сферы использования, история развития, структура и 
технологические требования к ее наполнению, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Виды издательской продукции в виде web-

документа. 
Web-публикация: определение понятия, виды, назначение 
и сферы использования, история развития, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. 

Тема 5.2. Иммерсивные и 
аддитивные технологии в 
подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской 
продукции 

Иммерсивные технологии: определение понятия, история 
развития, виды, сферы использования, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Иммерсивные технологии в создании 
издательской продукции.  
Аддитивные технологии: определение понятия, история 
развития, виды, сферы использования, основные 
технологические понятия, способы представления 
информации. Аддитивные технологии в создании 
издательской продукции.  

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле 

Тема 6.1. Электронные 
информационные ресурсы в 
Интернете. Поиск информации, 
информационно-поисковые 
системы и справочники 

Информационные ресурсы: определение понятия, виды и 
категории, цели и задачи функционирования, назначение. 
Интернет как источник получения информации: история 
возникновения и становления современной системы, 
правовые основы регулирования обращения информации в 
Интернете, информационные тренды. 
Инструменты поиска информации в Интернете. 
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Информационно-поисковые системы (ИПС), всемирные 
справочники (всемирные и отечественные). Методики 
эффективного информационного поиска 

Тема 6.2. Профессиональные 
электронные информационные 
ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и 
издателя 

Электронные библиотеки (ЭБ): определение понятия, 
платные и бесплатные, универсальные, 
специализированные, тематические, аффилированные ЭБ; 
зарубежные и отечественные электронные библиотеки. 
Электронные представительства библиотечной системы 
России в сети Интернет. 
Полнотекстовые базы данных в Интернете: определение 
понятия, виды (коммерческие, в свободном доступе), 
причины возникновения, назначение. 
Электронные энциклопедии и биографические 
справочники: определение понятия, цели и задачи 
функционирования, популярные отечественные и 
зарубежные источники. 
Библиографические ресурсы Интернета: определение 
понятия, виды, особенности электронных каталогов 
библиотек, библиографические базы данных. 
Лексикографические ресурсы Интернета: компьютерная 
лексикография как прикладная лингвистическая 
дисциплина; технология создания бумажного и 
компьютерного словаря; преимущества электронных 
словарей, обзор популярных ресурсов; терминологические 
банки данных. 
Лингвистические корпуса в Интернете: определение 
понятия, виды, история; принципы отбора и обработки 
материала; популярные отечественные и зарубежные 
источники; параллельные корпуса текстов. 
Перевод текстов: определение понятия, виды; причины 
создания систем машинного перевода, их преимущества и 
недостатки, классификация. 
Образовательные порталы в Интернете: определение 
понятия, виды, структура, назначение, обзор популярных. 
Филологические образовательные и справочные порталы. 
Информационные ресурсы в помощь специалисту-

издателю: профессиональные объединения 
книгоиздателей, книгораспространителей, иных видов 
издательской продукции и смежных отраслей; 
федеральные и национальные исполнительные и правовые 
органы, регулирующие и поддерживающие издательскую 
и полиграфическую деятельность; периодические и 
справочные издания, информационные порталы и форумы 
по издательскому делу; международные и отечественные 
выставки и ярмарки; каталоги организаций и предприятий 
издательской, полиграфической, книготорговой и смежных 
отраслей. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
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углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных 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 лабораторному занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 
работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

 

Задания к лабораторным занятиям 

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. 
Цели и задачи информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Информационные технологии: определение понятия, виды, цели и задачи. 

 

Тема лабораторного занятия: Разработка концепции ИПЯ на основе.  
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции ИПЯ на основе отношений в информационно-поисковом 
тезаурусе: род – вид; часть – целое; причина – следствие; сырье – продукт; административная 
иерархия; процесс – объект; функциональное сходство; процесс – субъект; свойство – носитель 
свойства; антонимия. 

2. Разработка концепции ИПЯ на основе иерархических отношений. 

3. Разработка концепции ИПЯ на основе ассоциативных отношений.  
Тематика и сфера использования ИПЯ – по выбору обучающегося 

(узкоспециализированный, прикладной). 
 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом. 
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Тема 2.1. Основные концепции работы с текстом. Виды текстовых редакторов. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с текстом в текстовых редакторах.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Набор и оцифровка простого и сложного текста, его подготовка и обработка в режиме 
рецензирования для текстового оригинала. 

2. Создание шаблонов и форм для текстовых документов (с включением/без включения 
изображений). 

3. Создание деловых документов в текстовом редакторе, работа с электронной почтой.  

4. Создание комплексного документа в текстовом редакторе. 
 

Тема 2.2. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

Тема лабораторного занятия: Базовые элементы текста.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Построение образцов цифрового шрифта: текстового, декоративного, 3D. 

2. Подбор вариативных шрифтовых наборов для предложенного текста с учетом его 
содержания, читательского адреса, рубрикации. 

3. Настройка атрибутов символа и абзаца для предложенного текста с учетом его 
содержания, читательского адреса, рубрикации.  

 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, 
схемами и чертежами. 

 

Тема 3.1. Основные концепции работы с таблицами. Виды табличных редакторов. 

Базы данных. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с таблицами и базами данных в табличных 

редакторах.  
Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Создание электронной таблицы, экономические расчеты данных. 

2 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация данных. 
Поисковая оптимизация данных в книге. 

3. Создание таблиц баз данных с использованием конструктора и мастера таблиц. Работа 
с пользовательским форм ввода данных, запросами, отчетами, подчиненными формами.  

 

Тема 3.2. Основные концепции работы с диаграммами, схемами и чертежами. 
Программное обеспечение работы. 
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Тема лабораторного занятия: Работа с диаграммами, схемами и чертежами.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Переработка текста в диаграмму (построение не менее 4 видов диаграмм, вид 
определяется исходя из сложности и содержания текста). Работа выполняется в оффлайн и 
онлайн редакторах. 

2. Переработка текста в схему (построение не менее 2 видов схем, вид определяется 
исходя из сложности и содержания текста). Работа выполняется в оффлайн и онлайн 
редакторах. 

3. Создание технического чертежа детали/конструктивного элемента.  

 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 4.1. Виды графических изображений. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с изображениями.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Создание и обработка растрового изображения для обложки литературно-

художественного издания (фотоиллюстрация, кинообложка). 
2 Создание и обработка векторного изображения для сувенирной полиграфической 

продукции (футболка, шоппер). 
3. Реставрация растрового изображения. 
4. Применение эффектов компьютерной графики к растровому изображению, создание 

коллажа (тематика «Современное массовое искусство»). 
5. Создание 3D-изображения. 
 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и web-публикациях. 

 

Тема лабораторного занятия: Работа с цветом.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Запись цвета в файл для растрового изображения в разных системах кодировки, 
создание цветовой палитры и чек-листа внедрения файла в публикацию, цветокоррекция в 
заданном стиле графического дизайна (изображение разрабатывается в рамках лабораторных 
занятий темы 4.1.). 

2. Запись цвета в файл для векторного изображения в разных системах кодировки, 
создание цветовой палитры и чек-листа внедрения файла в публикацию, цветокоррекция в 
заданном стиле графического дизайна (изображение разрабатывается в рамках лабораторных 
занятий темы 4.1.). 
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РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии в подготовке текстовых и графических 
материалов для web-пространства и мультимедийной издательской продукции. 

 

Тема 5.1. Web-документ и web-публикация: состав, технологический комплекс. 

 

Тема лабораторного занятия: Web-документ.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка технологической карты «Структура и требования к наполнению web-

документа» и элементов структуры web-документа. 
 

Тема 5.2. Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской продукции. 

 

Тема лабораторного занятия: Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке 
мультимедийной издательской продукции.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции мультимедийной издательской продукции с элементами 
визуализации (тематика – по выбору обучающегося). 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле. 

 

Тема 6.2. Профессиональные электронные информационные ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и издателя. 

 

Тема лабораторного занятия: Разработка концепции и элементов электронных 
ресурсов.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 
 

Задания лабораторного практикума 

1. Разработка концепции электронной библиотеки (вариант определяется 
преподавателем) на основе анализа существующих аналогов с описанием включенной в нее 
базы данных (структура, содержание, режимы доступа, функционал): 

1.1. Детской, для родителей дошкольников, мультимедийной, интерактивной. 
1.2. Школьной, для обучающихся 5-9 классов, по общеобразовательным предметам, 

мультимедийной, интерактивной. 
1.3. Студенческой, для обучающихся укрупнённой группы специальностей 42.00.00, 

мультимедийной, интерактивной. 
1.4. Фанфикшн литературы (жанр по выбору обучающегося), мультимедийной, 

интерактивной. 
1.5. Профессиональной, для сотрудников издательств/типографий/книжных магазинов, 

мультимедийной, интерактивной. 
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2. Разработка компьютерного словаря (вариант определяется преподавателем) на основе 
подборки источников информации (учебные, справочные издания – не менее 5 шт.): 

2.1. Живопись; 
2.2. Фотография; 
2.3. Полиграфическое оборудование; 
2.4. Вёрстка; 
2.6. Маркетинг, реклама, связи с общественностью; 
2.7. Дизайн. 
3. Машинный перевод и обработка текстов. 
4. Разработка концепции каталога «Ресурсы Интернета в помощь студенту-издателю». 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 



15  

Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность информационных технологий в издательском деле. 
Цели и задачи информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Информационные технологии: определение понятия, виды, цели и задачи. 

 

1. Схема «Виды и типы ИТ».  
 

РАЗДЕЛ 2. Информационные технологии работы с текстом. 

 

Тема 2.2. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

1. Схема «Виды цифровых шрифтов». 
 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии работы с таблицами, диаграммами, 
схемами и чертежами. 

 

Тема 3.1. Базовые элементы текста: символ, абзац и их атрибуты. 

 

1. Схема «Виды и типы таблиц». 
2. Схема «Виды баз данных». 
 

Тема 3.2. Основные концепции работы с диаграммами, схемами и чертежами. 
Программное обеспечение работы.  

 

1. Схема «Виды диаграмм». 
2. Схема «Виды схем». 
3. Схема «Виды чертежей». 
 

РАЗДЕЛ 4. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 4.1. Виды графических изображений. 

 

1. Схема «Виды компьютерной графики». 
2. Схема «Виды графических изображений». 
3. Схема «Форматы графических изображений». 
 

Тема 4.2. Цвет в полиграфии и web-публикациях. 

 

1. Схема «Цветовые модели». 
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РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии в подготовке графических материалов 
для публикаций. 

 

Тема 5.1. Информационные технологии в подготовке текстовых и графических 
материалов для web-пространства и мультимедийной издательской продукции.  

 

1. Схема «Виды web-документов». 
2. Схема «Виды web-публикаций». 
 

Тема 5.2. Иммерсивные и аддитивные технологии в подготовке web-документов и 
мультимедийной издательской продукции.  

 

1. Схема «Виды иммерсивных технологий». 
2. Схема «Виды аддитивных технологий». 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационные ресурсы Интернета в издательском деле. 

 

Тема 6.1. Электронные информационные ресурсы в Интернете. Поиск информации, 
информационно-поисковые системы и справочники.  

 

1. Схема «Виды информационных технологий». 
 

Тема 6.2. Профессиональные электронные информационные ресурсы Интернета в 
деятельности редактора и издателя.  

 

1. Схема «Виды электронных библиотек». 
2. Схема «Виды полнотекстовых баз данных». 
3. Схема «Виды электронных энциклопедий». 
4. Схема «Виды электронных биографических справочников». 
5. Схема «Виды библиографических ресурсов Интернета». 
6. Схема «Виды лексикографических ресурсов Интернета». 
7. Схема «Виды лингвистических корпусов в Интернете». 
8. Схема «Виды систем машинного перевода». 
9. Схема «Виды образовательных порталов в Интернете». 
10. Схема «Виды информационных ресурсов в Интернете в помощь специалисту-

издателю». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Издательская продукция и издательский продукт.  
Основы издательской деятельности 

Тема 1.1. Информация как 
основа производства 
издательской продукции. 
Основные понятия курса: 
издательский продукт, 
издательская продукция 

Информация как основа производства издательской 
продукции: определение понятия «информация», типы и 
виды информации, свойства информации; носители 
информации, технологии работы с информацией; 
конституционные права и обязанности в отношении 
информации; нормативные требования в отношении 
охраны, распространения и трансляции информации; 
сферы применения и использования информации. 
Основные понятия курса: издательский продукт, 
издательская продукция. Издательский продукт: 
определение понятия; экономические, материальные, 
содержательные, юридические, производственные 
характеристики. Издательская продукция: определение 
понятия; взаимосвязь с понятием «полиграфическая 
продукция»; виды полиграфической и издательской 
продукции; основные формы бытования издательской и 
полиграфической продукции. 

Тема 1.2. Основы издательской 
деятельности. Издательство, 
издающая организация, 
предприятия смежных видов 
деятельности и отраслей 

Основы издательской деятельности: определение понятий 
«издательская деятельность», «издательство», «издающая 
организация», «издатель», «редакция», «редактор», 
«издание», «электронное издание», «публикация», 
«тираж», «издательское дело», «издательский бизнес», 
«типография», «книжное дело», «журнальное дело», 
«газетное дело», «массмедиа», «полиграфическая 
отрасль». Взаимосвязь издательской деятельности с 
другими отраслями экономики.  
Издательство, издающая организация, предприятия 
смежных видов деятельности и отраслей: виды 
издательств и издающих организаций, типографий, 
издательско-полиграфические комплексы; направления 
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профессиональной деятельности специалистов 
издательского дела; взаимосвязь издательств и рекламных 
и пиар-агентств, дизайн-студий и дизайн-бюро, 
книготорговых сетей и книжных магазинов, библиотек 

РАЗДЕЛ 2. Печатная и электронная издательская продукция 

Тема 2.1. Печатная 
издательская продукция 

Печатная издательская продукция: определение понятия, 
признаки, виды, классификации, состав и особенности 
материально-технической конструкции и художественно-

технического оформления (далее – МТК и ХТО), краткая 
история возникновения и развития печатного 
книгоиздания. 

Тема 2.2. Электронная 
издательская продукция 

Электронная издательская продукция: определение 
понятия, признаки, виды, классификации, состав и 
особенности МТК и ХТО, краткая история возникновения 
и развития электронного книгоиздания. 

РАЗДЕЛ 3. Технологии производства печатной издательской продукции 

Тема 3.1. Виды и способы 
печати издательской продукции 

Виды и способы печати издательской продукции: 
глубокая, высокая, плоская, специальная, цифровая печать; 
виды оригиналов печатных изданий; государственные и 
отраслевые стандарты, нормы производства, типографская 
система, форматы в издательском деле; сферы применения 
различных способов печати, распространенность и 
совмещение с информационными, иммерсивными и 
аддитивными (VR, AR, MR, 360-градусное видео) 
технологиями. 

Тема 3.2. Допечатные, печатные 
и постпечатные процессы 

Допечатные процессы (pre-press): общие сведения о 
способах и видах допечатных процессов; технология 
допечатных процессов высокой и глубокой печати; 
технология допечатных процессов плоской офсетной 
печати; аппаратное обеспечение допечатной подготовки; 
аппаратное обеспечение мультимедиатехнологий для 
допечатной подготовки; контрольно-измерительное 
аппаратное обеспечение допечатной подготовки; 
технология обработки текстовой и графической 
информации. 
Печатные процессы (press): технология плоской офсетной 
печати; технология высокой печати; технология глубокой 
печати; технология специальных способов печати; 
технология цифровой печати.  
Постпечатные процессы(post-press): общие сведения о 
способах и видах постпечатных процессов; 
брошюровочные процессы; переплетные процессы; 
отделочные процессы и декорирование печатной 
продукции; упаковка, хранение и транспортировка 
печатной продукции. 

РАЗДЕЛ 4. Технологии производства электронной издательской продукции 

Тема 4.1. Основы электронного 
книгоиздания. Цифровые 
массмедиа 

Основы электронного книгоиздания: история развития, 
типы электронных средств информации; виды 
электронных изданий; принципиальные отличия от 
печатных средств информации; составные элементы 
электронного издания; существующие форматы 
электронных изданий; распространенность и совмещение с 



7  

информационными, иммерсивными и аддитивными (VR, 

AR, MR, 360-градусное видео) технологиями. 
Цифровые массмедиа: определение понятия; массовость, 
гипертекстуальность, доступность, возможность быстрой 
обратной связи как основные характеристики электронных 
средств информации; типы данных: информация, 
дезинформация, «шум»; дополнительные возможности 
электронных средств информации для воздействия на 
аудиторию (контекстная реклама, сбор информации о 
потребителях); социальная ответственность создателей 

электронных средств информации и правовое 
регулирование их деятельности, медиасвобода. 

Тема 4.2. Технологии 
производства электронной 
издательской продукции 

Технология подготовки электронных средств информации, 
оборудование; основные этапы создания электронных 
изданий; интерактивные, мультимедийные, классические 
электронные и аудиоиздания; ПО, сайт, web-страница, 
паблик, e-book как форматы существования электронных 
изданий; значение Интернета как технологии и как 
платформы распространения для организации 
редакционно-издательских процессов; площадки и 
устройства для хранения и воспроизведения электронных 
изданий, получение доступа к ним;  «материалы» для 
производства электронных изданий; МТК и ХТО 
электронных изданий. 

РАЗДЕЛ 5. Контроль качества производства издательской продукции 

Тема 5.1. Нормативная 
литература как основа контроля 
качества производства 
издательской продукции 

Контроль качества издательской продукции: определение 
понятия; нормативная литература (федеральное и 
международное законодательство, государственные и 
отраслевые стандарты), внутрииздательские и 
типографские требования; технологическая карта 
процесса; спецификации на производство издательской 
продукции; требования качества к электронными 
изданиям: нормативные, технологические, 
пользовательские 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Издательская продукция и издательский продукт. Основы издательской 
деятельности. 

 

Тема 1.1. Информация как основа производства издательской продукции. 
Основные понятия курса: издательский продукт, издательская продукция. 

 

1. Схема «Типы и виды информации». 
2. Схема «Виды полиграфической и издательской продукции». 
3. Схема «Основные формы бытования издательской и полиграфической продукции». 
 

Тема 1.2. Основы издательской деятельности. Издательство, издающая 
организация, предприятия смежных видов деятельности и отраслей. 

 

1. Схема «Виды издательств и издающих организаций». 
 

РАЗДЕЛ 2. Печатная и электронная издательская продукция. 

 

Тема 2.1. Печатная издательская продукция. 

 

1. Схема «Виды печатной издательской продукции. Классификационные признаки». 
 

Тема 2.2. Электронная издательская продукция. 

 

1. Схема «Виды электронной издательской продукции. Классификационные признаки». 
 

РАЗДЕЛ 3. Технологии производства печатной издательской продукции. 

 

Тема 3.1. Виды и способы печати издательской продукции. 

 

1. Схема «Виды и способы печати издательской продукции». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Роль цвета в искусстве и восприятии объектов 

Тема 1.1. Цвет в повседневности 
и искусстве. Цветоведение 

Живопись. Виды и жанры живописи. Цвет в декоративно-

прикладном искусстве. Физические основы цвета. 
Цветоведение как наука. Цвет поверхности предметов. 

РАЗДЕЛ 2. Цветоведение как вид практической деятельности 

Тема 2.1. Общие закономерности 

создания цветового строя. 
Ахроматические или 
нейтральные цвета. 
Закономерности цветовых 
гармоний и их виды 

Образование нейтральной гаммы. Характеристика 
ахроматических цветов. 

Основные и производные цвета. Механическое и 
оптическое смешивание цвета.  
Цветовой круг и спектральные цвета. Тёплые и холодные, 
выступающие и отступающие цвета. Дополнительные 
цвета и контрасты. Виды гармоничных цветовых 
сочетаний. 
Контрастные, родственно-контрастные и родственные 
сочетания. 
Взаимосвязь формы и цвета. 

Тема 2.2. Эмоционально- 

психологические свойства цвета 

Собственные и несобственные свойства цвета. Мажорные 
и минорные свойства цвета.  
Зрительно-психологические свойства цвета. Цветовые 
ассоциации: физиологические и эмоциональные. 
Цветовые иллюзии. Эмоционально-физиологическое 
воздействие цвета. Символика цвета. 

РАЗДЕЛ 3. Характеристики и пространственные свойства цвета. Понятие колорита. 
Законы смешения цветов и процессы цветообразования 

Тема 3.1. Характеристики и 
пространственные свойства 
цвета 

Основные свойства цвета. 
Цветовой тон, насыщенность и светлота. 
Монохромная цветовая гамма. Разновидности 
монохромной гаммы. Способы образования монохромной 
гаммы. 
Пространственные свойства цвета. Одновременный 
световой контраст. Одновременный цветовой контраст. 
Пограничный цветовой и световой контраст. 
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Последовательный цветовой контраст. 
Тема 3.2. Понятие колорита Понятие колорита. 

Цветовое решение и влияние колорита при создании 
творческой работы. 
Понятие цветового диссонанса. 

Тема 3.3. Законы смешения 

цветов и процессы 

цветообразования 

Законы смешения цветов. 
Основные типы смешения цветов. Субтрактивное и 
аддитивное смешение цветов. 
Особенности оптического и механического смешения 
цветов. 

РАЗДЕЛ 4. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение 

Тема 4.1. Введение в 

Материаловедение. 
Полиграфическое 
материаловедение 

Основные задачи дисциплины. Связь предмета с 
общеобразовательными и специальными дисциплинами. 
Полиграфическое материаловедение. Виды материалов. 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки 

Тема 5.1. Бумага Технологическая схема производства бумаги. Состав и 
особенности производства бумаги. Устройство 

бумагоделательной машины. Приготовление бумажной 
массы. Заключительные стадии производства бумаги. 
Свойства бумаги. Механические, оптические свойства 
бумаги. Взаимодействие бумаги с жидкостями. 
Взаимодействие печатной краски с бумагой.  

Классификация видов бумаги. Специальные виды бумаг. 
Виды бумаги в зависимости от технологии производства. 
Дефекты бумаги. Выбор вида бумаги для основной части 
издания и для обложки. 

Тема 5.2. Картон Картон. Производство, классификация, свойства. 
Картоны для полиграфии и упаковки. Использование 
картона в полиграфии. Целлюлозный картон. 
Макулатурный картон. Гофрокартон (профильно-

ориентированный картон). Микрогофрокартон. Крафт-

картон. Физико-механические характеристики картонов 
(прочность к расслаиванию и выщипыванию при печати, 
пухлость и др.). Рентабельность производства. 
Европейская классификация картонов. Картон 
целлюлозный (Solid Bleached Sulphate, SBS). Картон для 
складных коробок (Folding Box Board, FBB). Картон 
«триплекс» (Coated Triplex Board). Картон «дуплекс» 
(Coated White Lined Chipboard, WLC). Серый картон 

(Unlined Chipboard). 

Дизайнерские бумаги и картоны. Общие сведения о 
дизайнерских бумагах и картонах. Элитные картоны и 
бумаги для дорогих товаров, сувенирной 
полиграфической продукции, ориентированной на V.I.P. 

Тема 5.3. Покровные 
переплетные материалы. 
Материалы для отделки книг 

Покровные переплетные материалы. Материалы на 
тканевой основе. Материалы на бумажной основе. 

Материалы для отделки книг. Виды отделки. Материалы 
для тиснения и припрессовки.  Материалы для 
лакирования оттисков. Лаки специального назначения. 

РАЗДЕЛ 6. Печатные краски, клеящие и вспомогательные материалы.  
Электронные чернила 
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Тема 6.1. Общие сведения о 
печатных красках 

Состав и структура печатных красок. Связующие 
печатных красок. Печатные свойства красок. Структурно-

механические свойства красок. Взаимодействие бумаги и 
краски. Ассортимент печатных красок.  

Электронные чернила 

Тема 6.2. Клеящие материалы Полимеры в полиграфических материалах. Материалы 
для брошюровочно-переплетных процессов. Клеящие 
вещества в полиграфии. 

Тема 6.3. Вспомогательные 
материалы в полиграфии 

Формные пластины. Проявляющие и увлажняющие 
растворы. Материалы для красочных валиков. 

Нитки. Скобы. Пружины. Ленты и ткани. Металл и 
дерево. Материалы для инкрустации 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов о них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки. 
 

Тема 5.3. Покровные переплетные материалы. Материалы для отделки книг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Переплетные материалы. 
2. Материалы для отделки изданий. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 
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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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 
личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой — это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 
изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 
запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 
лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 
постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 
трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 
во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  



12  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это 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 
обучающийся 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 обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических 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 обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. 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 
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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 обучающийся не сумел отобрать и переработать 
необходимый материал.  

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Роль цвета в искусстве и восприятии объектов. 

 

Тема 1.1. Цвет в повседневности и искусстве. Цветоведение. 

 

1. Схема «Виды и жанры живописи». 
 

РАЗДЕЛ 2. Цветоведение как вид практической деятельности. 

 

Тема 2.1. Наименование темы. 
 

1. Схема «Основные и производные цвета». 
 

Тема 2.2. Эмоционально- психологические свойства цвета. 

 

1. Схема «Цветовые ассоциации». 
 

РАЗДЕЛ 3. Характеристики и пространственные свойства цвета. Понятие 
колорита. Законы смешения цветов и процессы. 

 

Тема 3.1. Характеристики и пространственные свойства цвета. 

 

1. Схема «Основные свойства цвета». 
 

Тема 3.3. Законы смешения цветов и процессы цветообразования.  
 

1. Схема «Законы смешения цветов». 
 

РАЗДЕЛ 4. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение. 
 

Тема 4.1. Введение в Материаловедение. Полиграфическое материаловедение. 
 

1. Схема «Виды полиграфических материалов». 
 

РАЗДЕЛ 5. Бумага и картон. Материалы для отделки. 

 

Тема 5.1. Бумага. 

 

1. Схема «Технологическая схема производства бумаги». 
2. Схема «Классификация видов бумаги». 
 

Тема 5.2. Картон.  
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1. Схема «Технологическая схема производства картона». 
2. Схема «Классификация видов картона». 
3. Схема «Дизайнерские бумаги и картоны». 
 

РАЗДЕЛ 6. Печатные краски, клеящие и вспомогательные материалы. 
Электронные чернила. 

 

Тема 6.1. Общие сведения о печатных красках. 

 

1. Схема «Состав и структура печатных красок». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
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только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  
Тема 1.1. Предпринимательство: 
сущность, история, 
перспективы развития 

Предпринимательство в период Античности и раннего 
Средневековья. Теория предпринимательства XVIII- XIX 

вв. Учения о предпринимательстве XX в. Трансформация 
предпринимательской деятельности в постиндустриальном 
обществе. 

Тема 1.2. Предприятие: формы 
существования, жизненный 
цикл, средства 

Определение и классификация предприятий. 
Организационно-правовые формы предприятий. 
Объединение предприятий: общие принципы: 
Объединения первой и второй стадии.  
Основание предприятия. Стадии роста предприятия. 
Нисходящая стадия жизненного пути предприятия. 
Реорганизация предприятия. Формы реорганизации 
предприятий. Система раннего предупреждения. 
Классификация основных фондов предприятия. Виды 
оценки и переоценка основных средств. Износ и 

амортизация основных средств. Показатели и пути 
повышения эффективности основных средств. 
Оптимальных срок службы основных средств. 
Оборотные средства, их состав, источники 
финансирования. Оборачиваемость оборотных средств и 
их элементов. Определение потребности в оборотных 
средствах. Общее правило определения потребности в 
оборотных средствах. Показатели и пути повышения 
эффективности оборотных средств. Проблемы управления 
запасами предприятия. 
Затраты и расходы предприятия. Калькуляция 
себестоимости. 
Понятие и определение электронной коммерции. 
Структура рынка электронной коммерции. Факторы 
снижения издержек при использовании электронной 
коммерции. 
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Тема 1.3. Финансирование 
предприятия 

Определение и классификация финансирования. Виды 
доходов предприятия. Прибыль предприятия. 
Маржинальный доход. Показатели рентабельности. 
Понятие и виды денежных потоков. Анализ отчёта о 
движении денежных потоков. Косвенный метод расчёта 
денежного потока. 
Определение понятия «инвестиции». Методы обоснования 
инвестиционных проектов. 
Внутреннее финансирования предприятия. Собственный 
капитал предприятия. Изменение уставного капитала. 
Акционерное финансирование для публичных компаний. 
Проблемы долевого финансирования для 
неэмиссиоспособных предприятий. 
Финансирование за счёт средств кредитных организаций. 
Промежуточные формы финансирования. Заемное 
финансирование за счёт средств некредитных 
организаций. 
Задачи, решаемые финансами предприятия. Цена капитала. 
Бюджетирование и учёт. Методы финансового 
планирования. 

Тема 1.4. Управлением 
производством 

Принципы организации производства. Выбор 
месторасположения производства. Выбор варианта 
производственного процесса. Производственная 
мощность. Совершенствование производственных 
процессов. 
Персонал как ресурс предприятия. Структура персонала. 
Рабочее время. Затраты на персонал. Нормирование труда. 
Оценка эффективности и результативность труда. 
Инновационный процесс. Стадии инновационного 
процесса. Защита и коммерциализация интеллектуальной 
собственности. 
Понятие, концепции и принципы экологического 
менеджмента на предприятии. Регулирование 
экологического менеджмента. Функциональные 
особенности современного предприятия, использующего 
концепцию корпоративного экологического менеджмента. 

РАЗДЕЛ 2. Управление издательскими проектами 

Тема 2.1. Управление 
издательскими проектами: 
концепция и методология 

Основные понятия: проект, издательский проект, 
управление проектами. Методология управления 
издательскими проектами. Стандарты управления 
издательскими проектами. Проект как система. Цели 
проекта. Требования к проекту. Окружение проекта. 
Участники проекта. Жизненный цикл проекта. Структура 
проекта. 
Классификация проектов по критериям менеджера и 
экономиста. Экономическая модель проекта. 
Правовые формы институционализации 
предпринимателей. Договорное регулирование проектной 
деятельности. Договоры коммерческой концессии и 
франчайзинга. Договоры простого товарищества и о 
совместной деятельности. Издательский договор. 

Тема 2.2. Планирование Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. 
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издательского проекта Эффективность реализации проекта и её виды. Оценка 
экономической эффективности: общие подходы. Основные 
методы инвестиционных расчетов. 
Понятие риска и неопределенности. Классификация 
проектных рисков. Система управления проектными 
рисками. Основные подходы к оценке риска. Методы 
управления рисками. 
Планирование издательского проекта. Основные задачи 
планирования проекта. Иерархическая структура работ 
проекта. Понятие издательского портфеля и его 
составляющие. 
Функции сетевого анализа в планировании проекта. 
Анализ критического пути. Определение длительности 
проекта при неопределенном времени выполнения 
операций. Распределение ресурсов. Разработка расписания 
проекта. 
Оценка стоимости проекта. Планирование затрат по 
проекту. Финансирование за счет выпуска акций. 
Долгосрочное долговое финансирование. Контроль 
выполнения плана и условий финансирования. 

Тема 2.3. Управление 
реализацией проекта 

Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления 
коммуникациями. Коммуникационные технологии. 
Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта. 
Конфликты и их разрешение. 
Контроль при реализации проекта. Мониторинг проекта. 
Управление изменениями. Управление конфигурацией. 
Понятие качества и его применение в проектах. 
Планирование качества. Обеспечение качества проекта. 
Контроль качества проекта. 
Типы контактов в проектной деятельности. Организация 
подрядных торгов. Управление закупками проекта. 
Фаза завершения проекта. Закрытие контрактов проекта. 
Постаудит проекта. 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии в экономике и управлении издательским 
проектом 

Тема 3.1. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Коммуникационный канал. Программное обеспечение для 
предприятия. Рациональное использование сети Интернет. 
Профессиональные программы для ведения издательских 
проектов. Обеспечение информационной безопасности. 

Тема 3.2. Сетевые 
информационные технологии и 
информационные системы 

Роль и место автоматизированных систем управления в 
экономике. Виды информационных систем и принципы их 
создания. Жизненный цикл информационных систем.  
Основные понятия офисной деятельности и 
документационного обеспечения управления. Системы 
электронного документооборота. Экспертные системы и 
системы поддержки процессов принятий решений. 
Информационные технологии маркетинга. 
Информационное обеспечение маркетинговой 
деятельности. Программные продукты в маркетинге. 
Предприятие как объект автоматизации управления. 
Информационные технологии менеджмента. 
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Нетикет. 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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: 
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 
из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
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Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 
процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 
ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 
минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Экономика организации. 

 

Тема 1.2. Предприятие: формы существования, жизненный цикл, средства. 

 

1. Схема «Классификация предприятий». 
2. Схема «Классификация основных фондов предприятия». 
3. Схема «Состав оборотных средств». 
 

Тема 1.3. Финансирование предприятия.  

 

1. Схема «Виды финансирования». 
2. Схема «Виды денежных потоков». 
3. Схема «Состав оборотных средств». 
 

РАЗДЕЛ 2. Управление издательскими проектами. 

 

Тема 2.1. Управление издательскими проектами: концепция и методология. 

 

1. Схема «Жизненный цикл проекта». 
2. Схема «Классификация проектов по критериям менеджера и экономиста». 
 

Тема 2.2. Планирование издательского проекта. 

 

1. Схема «Классификация проектных рисков». 
 

Тема 2.3. Управление реализацией проекта.  

 

1. Схема «Контроль качества проекта». 
2. Схема «Типы контактов в проектной деятельности». 
 

РАЗДЕЛ 3. Информационные технологии в экономике и управлении издательским 
проектом. 

 

Тема 3.2. Сетевые информационные технологии и информационные системы. 

 

1. Схема «Информационные технологии маркетинга». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
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лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в корректуру 

Тема 1.1. Корректура в 
современном редакционно-

издательском процессе 

Корректор: область профессиональной деятельности. 
Гранка. Сверстанные листы. Чистые листы. Вычитка: 
последовательность действий. Первая корректура: 
последовательность действий. Вторая корректура: 

последовательность действий. Сверка для подписания в 
печать. Чтение сигнального экземпляра. 
Микроредактирование. Макроредактирование. Понятие 
ошибки в корректуре. 

Тема 1.2. Корректурные знаки Корректурные знаки: термины и определения. Область 
применения корректурных знаков. Правила применения 
корректурных знаков. Классификация корректурных 
знаков. Начертание и назначение корректурных знаков. 
Корректурные техники. 

РАЗДЕЛ 2. Работа корректора над элементами текста 

Тема 2.1. Работа корректора с 
различными текстовыми 
элементами издания 

Работа с числовыми данными в тексте: вопросы 
грамматики и вопросы редакционно-издательские, 
методика работы, особенности количественных 
числительных, особенности порядковых числительных, 
сложное существительное и прилагательное с 
числительным, даты и периоды.  
Работа с сокращениями: методика работы, методы 
графического сокращения, инициальные аббревиатуры, 
сложносокращённые слова, расстановка знаков 
препинания при сокращении, прописные и строчные 

буквы.  
Работа с перечнями: методика работы, абзацные перечни, 
внутриабзацные перечни, знаки препинания в перечнях.  
Работа с цитатами и библиографическими ссылками: 
методика работы, правила при работе с цитатами, 
отклонение цитат от источника, знаки препинания при 
цитировании, правила набора.  
Работа с библиографическим списком: методика работы, 
вид построения списка, систематизация записи в 
зависимости от вида списка, одноуровневые и 
многоуровневые записи, краткие и расширенные записи, 
знаки предписанной пунктуации. 

РАЗДЕЛ 3. Работа корректора с особыми видами текста 

Тема 3.1. Специфика работы 
корректора с нестандартными 
видами текста 

Работа с текстом стихотворного произведения: методика 
работы, понятие авторская вольность, понятие авторская 
глухота.  
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Работа с текстом драматического произведения: методика 
работы, особенности использования знаков препинания, 
внешняя ремарка, внутренняя ремарка.  
Работа с таблицами: методика работы.  
Работа над текстами к иллюстрациям: методика работы, 
словесные надписи, условные надписи 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в корректуру. 

 

Тема 1.2. Корректурные знаки. 

 

1. Схема «Виды корректурных знаков». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 



5  

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Коммуникационный менеджмент. Система коммуникаций организации 

Тема 1.1. Предмет и содержание  
коммуникационного  
менеджмента 

Предмет и содержание коммуникационного менеджмента. 

Направления и функции коммуникационного 
менеджмента.  Организационные отношения в 
коммуникационном менеджменте: внутренние и внешние 
коммуникации организации.  
Формальные коммуникации организации: определение, 
структура. Неформальные коммуникации организации: 
определение, структура. Письменные коммуникации 
частного лица и организации как вид делового общения. 
Электронные коммуникации частного лица и организации 
как вид делового общения. Web-коммуникации частного 
лица и организации. 
Коммуникационные структуры: определение, виды.  
Технологии коммуникационного менеджмента. 

Коммуникационные каналы в деловом общении. Деловая 
коммуникационная деятельность и общение. 

Тема 1.2. Информационно-

коммуникационная политика 

Предмет и содержание информационного менеджмента. 

Направления и функции информационного менеджмента. 

Информационные ресурсы организации: определение, 
виды. Управление информационными ресурсами 
организации. 
Управление коммуникациями и информационными 
ресурсами в кризисных ситуациях. Имидж и репутация как 
объект коммуникационного менеджмента. 

Информационно-коммуникационная политика 
организации: определение понятия, составляющие 
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(маркетинг, реклама, связи с общественностью, 
интегрированные коммуникации). 
Выставочно-ярмарочная деятельность организаций. 

РАЗДЕЛ 2. Психотехнологии коммуникативного менеджмента: определение, специфика 

Тема 2.1. Психотехнологии: 
определение понятия, 
классификация 

Общее понятие о психотехниках и психотехнологии. 
Психотехнологии в решении профессиональных задач. 
Классификация психотехнологий по: форме организации, 
целям и решаемым задачам, степени влияния, 
теоретическим основаниям, виду воздействия. Социальные 
и гуманитарные (футурологические, ситуативные, 
повседневные) психотехнологии. 
Методы и техники групповой психотерапии в решении 
профессиональных задач. Понятие самомотивации. 
Техники самомотивации в решении профессиональных 
задач 

Тема 2.2. Психотехнологии и 
психотехники 
коммуникативного 
менеджмента 

Субъективная реальность. Когнитивная карта как знаковая 
система. Категория знака. Виды знаков. Структура знака. 
Семантика. Механизмы семантической связки и 
семантического переноса. Объекты-доноры и объекты-

реципиенты. Семантика цвета. Базовые объекты и семы 
для основных цветов. Семантика пространства: лево и 
право, верх и низ, «впереди» и «сзади». Семантика центра. 
Семантика направления: вертикаль, горизонталь, крест. 
Семантика формы.  
Основная идея описания субъективной реальности в 
коммуникации. Стремление к  
балансу как основа мотивации. Простейшие системы 
обмена в коммуникации. Исторические  
корни. Примеры из области «сетевого» общения. 
Коммуникативные инвестиции. Правило ценности затрат. 
Принцип смещенной прибыли. «Циклы добра и зла» в 
коммуникации.  
Феномен «манипуляции долгом» в коммуникации. Контр-

манипулятивные техники.  
Психоэкономика коммуникации в продажах и маркетинге. 
Соотношение цены и ценности и их  
использование для повышения привлекательности 
продукта 

Конфликт реальностей. Коррекция субъективной 
реальности Категория конфликта. Конструктивный и 
деструктивный конфликт. Конфликтная ситуация и 
инцидент. Противоречие, как основа конфликтной 
ситуации. Пять ключевых стратегий поведения в 
конфликте – их плюсы и минусы. Пять механизмов 
поддержания и развития бытового скандала. Десять техник 
блокирования агрессии партнера в конфликте.  
Категория коммуникативного воздействия. Воздействие 
как влияние и как манипуляция.  
Психотехнологии управления эмоциями. Психотехнолгии 
убеждения. Психотехнологии управления временем. 

Технологии арт-терапии в решении профессиональных 
задач. 
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РАЗДЕЛ 3. Коммуникационный менеджмент в сфере политической и социальной жизни 

Тема 3.1. Механизмы влияния 
массмедиа на общество 

Взаимопроникновение понятий коммуникация и 
информация.  
Информационные и коммуникационные революции: 
определение понятий, этапы, средства и технологии.  
Информационные и коммуникационные войны: 
определение понятий, виды, средства и технологии. 
Медиасвободы и медиаграницы. Факторы медиасферы. 
Акторы медиасферы: ЛОМы, френды, фолловеры, авторы-

пользователи, стейкхолдеры, блогеры, влогеры, флоггеры, 
журналисты. 

Тренды медиасферы: хайп-контент, мем, фейк, пранк, 
геймификация. Хайп: определение, функции, виды. Мем: 
определение, функции, виды. Фейк: определение, 
функции, виды. Пранк: определение, функции, виды. 
Геймификация медиа: определение, функции, виды. 

Тема 3.2. Массмедиа как объект 
коммуникативного 
менеджмента 

История развития СМК и СМИ в контексте процесса 
управления коммуникацией. Массмедиа как объект 
коммуникативного менеджмента.  

Конвергенция и мультимедиатизация массмедиа. Редакции 
СМИ: классическая, мультимедийная, кросс-медийная, 
интегрированная, интернет-редакция, конвергентная. 
Интегрированные методы подачи информации: 
инфотейнмент, финишинг, «прямая линия», «беседка», 
бильдизация, глоколизация, локоглобизм. 
Классические жанры журналистики в современных СМИ и 
процессе коммуникации: роль, место, видовое 
разнообразие. 
Новые жанры журналистики в современных СМИ и 
процессе коммуникации: текстовая on-line трансляция, 
лонгрид, блогинг, влогинг, флоггинг, shareablecontent, 
пользовательский контент. 
Новые специальности и должности в СМИ и 
издательствах. 

Информационное агентство как объект коммуникативного 
менеджмента. 

SocialMedia как объект коммуникативного менеджмента. 

Социальные сети как объект коммуникативного 
менеджмента. 

PR-структуры и PR-агентства как объект 
коммуникативного менеджмента. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
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расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
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предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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. 
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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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Коммуникационный менеджмент. Система коммуникаций организации. 

 

Тема 1.1. Предмет и содержание коммуникационного менеджмента. 

 

1. Схема «Внутренние и внешние коммуникации организации». 
2. Схема «Виды коммуникационных структур». 
 

Тема 1.2. Информационно-коммуникационная политика. 

 

1. Схема «Информационные ресурсы организации». 
2. Схема «Составляющие информационно-коммуникационной политики организации». 
 

РАЗДЕЛ 2. Психотехнологии коммуникативного менеджмента: определение, 
специфика. 

 

Тема 2.1. Психотехнологии: определение понятия, классификация. 

 

1. Схема «Классификация психотехнологий». 
 

РАЗДЕЛ 3. Коммуникационный менеджмент в сфере политической и социальной 
жизни. 

 

Тема 3.1. Механизмы влияния массмедиа на общество. 

 

1. Схема «Этапы информационных революций». 
2. Схема «Этапы коммуникационных революций». 
3. Схема «Виды и технологии информационных войн». 
4. Схема «Виды и технологии коммуникационных войн». 
5. Схема «Акторы медиасферы». 
6. Схема «Жанровые тренды медиасферы». 
 

Тема 3.2. Массмедиа как объект коммуникативного менеджмента. 

 

1. Схема «Виды редакций СМИ». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 
отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 
 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 
аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 
мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 
картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 
иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 
или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Исследования как вид научной и практической деятельности 

Тема 1.1.  Исследование и 
научная деятельность 

Исследование: понятие, виды.  
Наука и научная деятельность: определение понятий, 
виды, направления. Структура научного знания. 
Исследования как вид научной деятельности. Типология 
научных исследований. Содержание и последовательность 
научного исследования. Теоретический уровень 
исследования. Эмпирический уровень исследования.  

Этапы научно-исследовательской работы.  

Методология исследований: определение понятия, уровни, 
подходы. 

Тема 1.2.  Метод как 
оставляющая часть 
методологии: понятие, видовая 
классификация 

Метод как составляющая часть методологии: понятие, 
видовая классификация.  

Общенаучные, философские, специальные и 
частнонаучные методы. Теоретические и эмпирические 
методы. 

Методика как составляющая часть методологии: понятие, 
цели и задачи при решении частной научной задачи. 
Сбор и обработка научной информации 

РАЗДЕЛ 2. Коммуникация как деятельность, как процесс и как объект исследования 

Тема 2.1. Коммуникация: 
определение понятия, виды, 
специфика процесса и 
деятельности 

Коммуникация: определение, виды и специфика. 
Коммуникация как процесс: составляющие, 
информационные барьеры. Коммуникация как 
деятельность: направления, сферы. Коммуникация как 
объект изучения различных наук. 
Сфера массовых коммуникаций: определение, состав. 
Место изучения средств массовой коммуникации и 
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информации в системе научного знания. 
Этапы исследования в сфере коммуникаций. Цели, задачи 
и направления исследований в сфере коммуникаций.  
Специфика методологии исследований в сфере 
коммуникаций. Виды методов исследования в сфере 
коммуникаций. Специфика методики исследований в 
сфере коммуникаций. 

Тема 2.2. Технологии 
проведения исследований в 
массовых коммуникациях 

Теории массмедиа. Характеристика массой аудитории 
средств информации. Особенности массовой культуры. 
Исследования социологической школы (массовый опрос, 
фокус-группа, экспертный опрос и др.). Исследования 
психологической школы (наблюдение, цветовые мемы, 
поколенческая теория, нейромаркетинг и др.). 
Исследования в интернете (метрики, исследовательские 
системы социальных медиа и др.). Проблема 
репрезентативности результатов и кризис традиционных 
исследовательских технологий. 

Исследовательские подходы к изучению массовых 
коммуникаций в культурологии, социологии, психологии, 
медиа-метриках, интернет-исследованиях. Основные 
группы исследований, их классификация. Особенности 
интерпретации полученных данных в практической 
деятельности. 
Исследования в медиасфере как инструмент достижения 
максимальных результатов от размещения сообщений в 
медиа при определенном бюджете. Данные исследований в  
медиасфере как критерий эффективной коммуникации 
между заказчиком сообщения и его потребителем. 
Фокус-группа как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 
Метод экспертных оценок как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

РАЗДЕЛ 3. Методика исследования в сфере коммуникаций 

Тема 3.1. Опрос. Интервью. 
Анкетирование. Тестирование 

Опрос как метод исследований в сфере коммуникаций: 

подготовка к проведению, технология проведения, 
обработка результатов. Виды опросов. 
Интервью как метод исследований в сфере коммуникаций: 

подготовка к проведению, технология проведения, 
обработка результатов. Виды интервью.  
Анкетирование как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов Виды анкетирования. 
Тестирование как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов Виды тестирования. 

Тема 3.2. Наблюдение. Контент-

анализ. Информационный 
аудит. Методы бизнес-анализа 

Наблюдение как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. Виды наблюдения. 
Контент-анализ как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
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проведения, обработка результатов. 
Информационный аудит как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

Методы бизнес-анализа: определение понятия, виды. 

Мозговой штурм как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 
Метод Дельфи как метод исследований в сфере 
коммуникаций: подготовка к проведению, технология 
проведения, обработка результатов. 

РАЗДЕЛ 4. Дизайн-мышление и дизайн-исследования в издательском деле 

Тема 4.1. Определение понятий 
«дизайн-мышление» и «дизайн-

исследование» 

Определение понятий «дизайн-мышление» и «дизайн-

исследование». Виды и этапы дизайн-исследований. 
Методы генерации творческих идей как инструмент 
дизайн-мышления. 

Тема 4.2. Методы дизайн-

исследования в издательском 
деле 

Исследований артефактов как метод исследований в сфере 
коммуникаций. 
Конкурентное тестирование как метод исследований в 
сфере коммуникаций. 
Тестирование привлекательности как метод исследований 
в сфере коммуникаций. 
Краудсорсинг как метод исследований в сфере 
коммуникаций. Виды краудсорсинга. 
Фотоисследование как метод исследований в сфере 
коммуникаций. 
Метод KJ как метод исследований в сфере коммуникаций. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 
одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 
расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 
содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 
практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
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в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика 
поведения, действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 
игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 
распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными 
интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. 
«Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 
человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять 
его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача 
метода инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 
объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 
суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 
видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 
отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 
простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
 Интерактивная лекция – выступление ведущего-обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
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(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю 
в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 
дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 
то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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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 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 занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения 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 рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент 
учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания 
является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 
промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим 
материалам по дисциплине. Учебно-

наглядные пособия по дисциплине  

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. Исследования как вид научной и практической деятельности. 

 

Тема 1.1. Исследование и научная деятельность. 

 

1.Схема «Типология научных исследований». 
 

Тема 1.2. Метод как составляющая часть методологии: понятие, видовая 
классификация. 

 

1. Схема «Виды научных методов». 
 

РАЗДЕЛ 2. Коммуникация как деятельность, как процесс и как объект 
исследования. 

 

Тема 2.1. Коммуникация: определение понятия, виды, специфика процесса и 
деятельности. 

 

1. Схема «Виды методов исследования в сфере коммуникаций». 
 

Тема 2.2. Технологии проведения исследований в массовых коммуникациях. 

 

1. Схема «Массовая аудитория: характеристики и группы». 
2. Схема «Массовая культура: признаки, составляющие». 
 

РАЗДЕЛ 4. Дизайн-мышление и дизайн-исследования в издательском деле. 

 

Тема 4.1. Определение понятий «дизайн-мышление» и «дизайн-исследование». 

 

1. Схема «Виды дизайн-исследования». 
2. Схема «Методы генерации творческих». 
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