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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения 
образовательной программы  

Группа 
компетенций Категория компетенций 

Код 

Профессиональные  
 –  

ПК-5 
 

Профессиональные  ПК-6 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

 
3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине  

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 
(знания, умения, навыки). 

 
Дескрипторы 

по дисциплине 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

Код 
компетенции 

ПК-5 
 

 - технологии 
подготовки 
журналистского 

-  использовать 
современные 
технологии для подачи 

- навыками работы с 
применением 
современных 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ПК-5 Способен участвовать в 
производственном 
процессе выпуска 
журналистского текста и 
(или) продукта с 
применением 
современных 
редакционных 
технологий 

ПК-5.1.Имеет представление об основных 
этапах   производственного процесса по 
созданию медиатекста. 
ПК-5.2. Владеет навыками применения  
цифровых технологий в работе над  
журналистским текстом. 

ПК-6 Способен продвигать 
журналистский текст и 
(или) продукт путем 
взаимодействия с 
социальными группами, 
организациями и 
персонами с помощью 
различных каналов 
коммуникации 

ПК-6.1.Имеет представление об особенностях 
взаимодействия СМИ с социальными сетями. 
ПК-6.2.  Владеет навыками продвижения СМИ 
в различных социальных сетях и других каналах 
коммуникации 
ПК-6.3.  Владеет навыками взаимодействия с 
пресс-службами государственных органов и 
общественных организаций. 
 
 



 
 

текста; 
- принципы работы 
современной редакции 

 

текстовой 
информации; 
- «переупаковывать» 
материал для более 
эффективного 
восприятия с помощью 
различных 
мультимедийных 
форматов 

 

редакционных 
технологий 

Код 
компетенции 

ПК-6 
 

 - способы 
продвижения 
журналистского 
текста; 
- особенности 
функционирования 
различных каналов 
коммуникации 

-  продвигать 
журналистский текст  
на каналах теле-и (или) 
радиовещания 
журналистики 
  

- навыками работы с 
различными 
информационными 
системами; 
- способами 
продвижения 
журналистского 
текста  

 
 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана ОПОП.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана образовательной программы. Данная дисциплина взаимосвязана с другими 
дисциплинами, такими как «Жанры и форматы современного телевидения и радиовещания», 
«Практикум по культуре письма», «Особенности работы конвергентной редакции», 
«Журналистика социальная», «Актуальные проблемы современности и журналистика». 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: авторский, редакторский. 

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Журналистика средств массовой 
коммуникации. 

 

5. Объем дисциплины. 

  

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная Заочная с 

применением ДОТ  

Общая трудоемкость: 
зачетные единицы/часы 

4/144 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа:     
 Занятия лекционного типа 20 16 8 2 

Занятия семинарского типа 40 16 8 4 
 Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 
0,15 0,15 4 4 

Самостоятельная работа 
(СРС) 

83,85 111, 85 124 134 



 
 

 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам / разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
 

6.1.1. Очная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самосто
ятельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

 
1. 

Мастерство выступления у 
микрофона 

3   6   14 

2.  «Прямой эфир» 3   6   14 
 

3. 
Выступление у микрофона.  3 

  
6 

  14 

 
4. 

Интервью 4 
  

8 
  14 

 
5. 

Ток-шоу 3 
  

8 
  12 

 
6. 

Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики 

4 

  

6 

  15,85 

 Промежуточная аттестация  0,15 

 Итого  20   40   83,85 
 
6.1.2 Очно-заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самосто
ятельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

 
1. 

Мастерство выступления у 
микрофона.  

2 
  2   18 

2.  «Прямой эфир».  2   2   18 
 

3. 
Выступление у микрофона.  2  

 
2 

  
18 

 
4. 

Интервью.  4  
 

4 
  

18 



 
 

 
5. 

Ток-шоу 4  
 

4 
  

18 

 
6. 

Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

2 

  

2 

  

21,85 

 Промежуточная аттестация 0,15 

 Итого  16   16   111,85 
 
6.1.3 Заочная форма обучения 
 

 
№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самосто
ятельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

 
1. 

Мастерство выступления у 
микрофона 

2   2   20 

2.  «Прямой эфир».  2   2   20 
 

3. 
Выступление у микрофона 2  

 2   
20 

 
4. 

Интервью   
    

20 

 
5. 

Ток-шоу 2  
 2   

20 

 
6. 

Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

 

     

24 

 Промежуточная аттестация 4 

 Итого  8   8   124 
 

6.1.4. Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа  
Самосто
ятельная 
работа 

Занятия 
лекционного 

типа 

Занятия семинарского типа 

  
Лекции 

 

Иные 

учебные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Семи 

нары 

Лабор

аторн

ые раб.  

Иные 

занятия 

 
1. 

Мастерство выступления у 
микрофона 

0,5   1   20 

2.  «Прямой эфир».  0,5   1   20 
 

3. 
Выступление у микрофона 0,5  

 1   
20 



 
 

 
4. 

Интервью   
    

25 

 
5. 

Ток-шоу 0,5  
 1   

25 

 
6. 

Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

 

     

24 

 Промежуточная аттестация 4 

 Итого  2   4   134 
  

 
 

 
6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 
6.2.1. Содержание лекционного курса 

 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание лекционного занятия 

1. Мастерство выступления у 
микрофона.  

Мастерство выступления у микрофона. Радиовещание 
как диалог со слушателем. Общение у микрофона с 
участниками передачи и со слушателями. Элементы 
актерского мастерства и режиссура выступления у 
микрофона.  

2.  «Прямой эфир».  «Прямой эфир». Понятие и сущность «прямого эфира». 
Ситуация прямого эфира. Два вида передач «прямого эфира»: 
из радиостудии, с места события. Традиции «прямого эфира» 
в радиожурналистике.  

3. Выступление у микрофона.  Выступление у микрофона. Специфика восприятия речевого 
радиосообщения аудиторией. Обзор литературы по теме. 
Дикторская реализация. Персонифицированное 
журналистское выступление. Особенности журналистского 
выступления по радио. Традиции устного литературного 
языка, ораторской речи и межличностного камерного 
общения в стиле выступления радиожурналиста.  

4. Интервью.  Интервью. Различие метода и жанра. Интервью как 
журналистский метод получения информации. Интервью как 
один из основных самостоятельных жанров 
радиожурналистики и составная часть других жанров. Обзор 
литературы. 
Подготовка к интервью. Выбор собеседника. Речевое 
общение и способы поддержания журналистского контакта с 
людьми.  

5. Ток-шоу Ток – шоу. Подготовка к дискуссии в форме ток-шоу. 
Примерный свод правил ведения дискуссии. 
Технологическая цепочка проведения ток-шоу. 
Журналистские приемы. Сценические приемы. Дискуссия в 
стиле телевизионного ток- шоу. Основные элементы 
студийного интервью и ток-шоу. Формирование образа и 
узнаваемости ведущего ток-шоу.  



 
 

6. Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

Обсуждение — одна из неотъемлемых сторон журналистики. 
Обсуждение понимается как наиболее обобщенное понятие 
обмена мнениями, разного рода диалогических форм, жанров, 
рубрик, программ. Одно из ключевых направлений 
взаимоотношения с аудиторией, непременный атрибут 
журналистики. 

 
6.2.2. Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Мастерство 
выступления у 
микрофона.  

Особенности работы в прямом эфире. Сценарий, 
организация и реализация прямой эфирной передачи. 
Основные типы ведущих прямых эфирных программ. 
Образ ведущего радиопрограммы. 

2.  «Прямой эфир».  Проблематика и тематика «прямого эфира». Роль 
ведущего, его творческое поведение в ходе «прямых 
передач». Особенности, навыки и мастерство работы 
радиожурналиста в «прямом эфире». 

3. Выступление у 
микрофона.  

Значение интонации и темпа речи. Композиция 
выступления как фактор эффективности восприятия. 
Соотношение импровизационности и предварительной 
подготовки. Корреспонденция как один из видов 
выступления и журналистский жанр. Коммуникативный 
повод, масштаб охвата явлений действительности, 
отличие от информационной заметки и комментария. 

4. Интервью.  Техника проведения интервью. Рабочие, резервные, 
тактические вопросы журналиста к собеседнику. Выбор 
места и времени интервью. Сочетание подготовки и 
импровизации в работе журналиста. Психологические 
аспекты поведения и реакций интервьюируемого и 
интервьюера в ходе интервью. Технические особенности 
записи. Деловая игра- типичные ситуации интервью. 

 5. Ток-шоу Стилистика и привлекательность ток-шоу для гостей и 
слушателей. Интерактивная работа с аудиторией 
программы. Выбор центральной темы эфира. начало 
программы и провокация аудитории, старт эфира, 
инфоповод, представление гостя. Пути «правильного» 
выхода из эфира и эфирные крючки. 

6. Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

Обсуждение — одна из неотъемлемых сторон 
журналистики. Обсуждение понимается как наиболее 
обобщенное понятие обмена мнениями, разного рода 
диалогических форм, жанров, рубрик, программ.  

 
6.2.3. Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. Мастерство выступления у 
микрофона.  

Мастерство выступления у микрофона. Радиовещание 
как диалог со слушателем. Общение у микрофона с 
участниками передачи и со слушателями. Элементы 
актерского мастерства и режиссура выступления у 
микрофона.  



 
 

2.  «Прямой эфир».  «Прямой эфир». Понятие и сущность «прямого эфира». 
Ситуация прямого эфира. Два вида передач «прямого эфира»: 
из радиостудии, с места события. Традиции «прямого эфира» 
в радиожурналистике.  

3. Выступление у микрофона.  Выступление у микрофона. Специфика восприятия речевого 
радиосообщения аудиторией. Обзор литературы по теме. 
Дикторская реализация. Персонифицированное 
журналистское выступление. Особенности журналистского 
выступления по радио. Традиции устного литературного 
языка, ораторской речи и межличностного камерного 
общения в стиле выступления радиожурналиста.  

4. Интервью.  Интервью. Различие метода и жанра. Интервью как 
журналистский метод получения информации. Интервью как 
один из основных самостоятельных жанров 
радиожурналистики и составная часть других жанров. Обзор 
литературы. 
Подготовка к интервью. Выбор собеседника. Речевое 
общение и способы поддержания журналистского контакта с 
людьми.  

5. Ток-шоу Ток – шоу. Подготовка к дискуссии в форме ток-шоу. 
Примерный свод правил ведения дискуссии. 
Технологическая цепочка проведения ток-шоу. 
Журналистские приемы. Сценические приемы. Дискуссия в 
стиле телевизионного ток- шоу. Основные элементы 
студийного интервью и ток-шоу. Формирование образа и 
узнаваемости ведущего ток-шоу.  

6. Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

Обсуждение — одна из неотъемлемых сторон журналистики. 
Обсуждение понимается как наиболее обобщенное понятие 
обмена мнениями, разного рода диалогических форм, жанров, 
рубрик, программ. Одно из ключевых направлений 
взаимоотношения с аудиторией, непременный атрибут 
журналистики. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 

- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
в процессе обучения. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) 

 Наименование оценочного средства 

 Мастерство выступления у Опрос, проблемно-аналитическое задание, 



 
 

1. микрофона. исследовательский проект. Реализация 
программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи.  

 
2. 

 «Прямой эфир».  Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
исследовательский проект, тестирование, 
творческий проект, задание к 
интерактивному занятию. Реализация 
программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи.  

 
3. 

Выступление у микрофона.  Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
информационный проект, творческий 
проект. Реализация программы с 
применением  ДОТ: Тестирование, 
ситуационные задачи, проблемные задачи.  

 
4. 

Интервью Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
творческий проект, задание к 
интерактивному занятию. Реализация 
программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи.  

 
5. 

Ток-шоу Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
исследовательский проект, творческий 
проект, тестирование. Реализация 
программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи.  

 
6. 

Обсуждение — одна из 
неотъемлемых сторон 
журналистики. 

Опрос, проблемно-аналитическое задание, 
информационный проект. Реализация 
программы с применением  ДОТ: 
Тестирование, ситуационные задачи, 
проблемные задачи.  

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 
Типовые вопросы  
 

1. Выбор центральной темы эфира (или нескольких тем) с учетом специфики 
вещателя и аудитории.  

2. Подбор гостей в студии и телефонных экспертов. 
3. Подготовка скелета эфира – магистральные направления беседы, вопросы в 

аудиторию, онлайн голосования и т.п. 
4. Эфирный образ ведущего и распределение ролей между ведущими (если их 

несколько) 
5. Начало программы и провокация аудитории, старт эфира, инфоповод, 

представление гостя 
 
Типовые проблемно-аналитические задания  

 



 
 

1. В работе французского социолога М. Рашкоффа «Медиавирус» есть соотнесение принципа 
работы СМИ с вирусом. Раскройте его образ. Согласны ли вы с ним или нет? Обоснуйте.  
 
2. Известный журналист Борис Невзоров в своей передаче «Дикое поле» работает с пороговыми 
чувствами человека. Посмотрите один из его самых известных выпусков «Людоеды».  
а) Какой тип мышления и тип текста перед нами? Докажите. 
б) Может ли такой контент быть стрессогенным? 
в) подумайте, человек какой формации был подвержен такому медиатексту больше – современный 
человек информационной эпохи или постсоветский человек 90-х? Почему?   
 
3. Посмотрите легендарный выпуск программы «Пятое колесо», который известен под 
названием «Ленин-гриб». Изучите психологический и социальный контекст. Почему 
программа произвела эффект взорвавшейся бомбы? Какими психологическими и 
социокультурными факторами был обеспечен такой эффект? Может ли сегодня такой эффект 
иметь журналистская мистификация?  

 
4. Сформулируйте смысл определения Маклюэна «глобальная деревня». Что имел в виду 
канадскаий ученый? О каких изменениях сенсориума человека он говорил? Как сегодня это 
влияет на мир журналистики – приведите примеры.  
 
5. Сетевой текст – означает ли его главенство обязательное падение уровня? Может ли быть 
сетевой текст одновременно и смысловыявляющим? Приведите примеры ресурсов, которые, 
являясь сетевым изданием, и используя все приемы сетевого текста и net-мышления, тем не 
менее можно отнести к смысловыявляющим медиа.  
  
Темы исследовательских, информационных, творческих проектов 

 

Подготовка исследовательских проектов по темам: 

1.Основные компоненты образа ведущего информационных телевизионных программ: 
социальный, национальный, профессиональный.  

2.Особенности речи ведущих информационных программ на российском телевидении.  
3.Особенности ведения телевизионного интервью. 
4.Работа с гостем в студии. 
5.Распространённые ошибки общения. 
6.Профессиональные навыки и качества ведущего.  
7.Специфика работы с телесуфлёром и работа с текстом новостных блоков. 
 8.Техника общения телеведущего со зрителями. 
 
Информационный проект 

1.Особенности подготовки и ведения новостных блоков разного содержания: 
политические новости, новости спорта, светская хроника, детские новости, криминальная 
хроника, экономические новости. 

2.Особенности работы диктора и телеведущего. 
3.Особенности работы телеведущего в формате «записи» и «прямого эфира». 
4.Специфика подготовки и ведения утреннего и вечернего новостных телеэфиров. 
5.Приемы создания информационных поводов в ходе общения с гостями студии. 
6.Приемы общения с «трудным» собеседником. 
7.Пути решения проблемы «закончились вопросы» в диалоге с гостем. 
 
Творческое задание (с элементами эссе) 

 



 
 

1.Особенности речи телеведущего: энергетика, контакт, внушение, импровизация, 
содержание, подача. 

2.Многофункциональность телеведущего: журналист-ведущий, автор-ведущий, 
продюсер-ведущий, автор-ведущий-режиссёр программы.  

3.Роль аудитории в формировании образа телевизионного ведущего.  
4.Ораторское искусство древних и мастерство телеведущего. 
5.Развлекательные программы. Специфика подготовки и ведения утреннего и 

вечернего телеэфиров. 
6.Шоумэн на экране: журналист или актер. 
 

Типовые задания к интерактивным занятиям 
 
Рассмотрите вербальные и невербальные особенности работы ведущего в информационных 
программах. Обсудите специфику работы ведущего в жанре интервью в прямом эфире. 
Проанализируйте речь ведущего в аналитических программах. 
 
Типовые тесты 
 
Вопрос 1. Исключить лишние утверждения.  
Составляющими имиджа телеведущего являются: 
броская внешность, красивые глаза, пропорциональная фигура, умение говорить «на языке» 
своей аудитории, знание того, что ее волнует именно сегодня, острота ума и чувство юмора, 
белозубая улыбка.  
Исключенные лишние утверждения: броская внешность, красивые глаза, пропорциональная 
фигура, белозубая улыбка.   

 
Вопрос 2. Исключить лишние утверждения. 
Технология работы двух ведущих в кадре: передача, захват, сопереживание, подхват, 
сочувствие, отдача, общение. Исключенные лишние утверждения: захват, сочувствие, отдача. 
 
Вопрос 3. Оставить правильное утверждение.  
Новая аудитория – это ориентация на сосредоточенность, внимательность, развлекательность. 
Правильное утверждение: новая аудитория – это ориентация на развлекательность. 
 
 
Реализация программы с применением  ДОТ: 
 

Типовые проблемные задачи: 
 

1.Основные компоненты образа ведущего информационных телевизионных программ: 
социальный, национальный, профессиональный.  

2.Особенности речи ведущих информационных программ на российском телевидении.  
3.Особенности ведения телевизионного интервью. 
4.Работа с гостем в студии. 
5.Распространённые ошибки общения. 
6.Профессиональные навыки и качества ведущего.  
7.Специфика работы с телесуфлёром и работа с текстом новостных блоков. 
 8.Техника общения телеведущего со зрителями. 
 
 

Типовые ситуационные задачи 
 



 
 

Рассмотрите вербальные и невербальные особенности работы ведущего в информационных 
программах. Обсудите специфику работы ведущего в жанре интервью в прямом эфире. 
Проанализируйте речь ведущего в аналитических программах. 
 

Типовые тесты 
 
Вопрос 1: Исключить лишние утверждения.  
Составляющими имиджа телеведущего являются: 
броская внешность, красивые глаза, пропорциональная фигура, умение говорить «на языке» 
своей аудитории, знание того, что ее волнует именно сегодня, острота ума и чувство юмора, 
белозубая улыбка.  
Исключенные лишние утверждения: броская внешность, красивые глаза, пропорциональная 
фигура, белозубая улыбка.   

 
Вопрос 2. Исключить лишние утверждения. 
Технология работы двух ведущих в кадре: передача, захват, сопереживание, подхват, 
сочувствие, отдача, общение. Исключенные лишние утверждения: захват, сочувствие, отдача. 
 
Вопрос 3. Оставить правильное утверждение.  
Новая аудитория – это ориентация на сосредоточенность, внимательность, развлекательность. 
Правильное утверждение: новая аудитория – это ориентация на развлекательность. 
 
 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 
Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 

условно можно разделить на две группы:  
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить 
для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

 

1.Требование к теоретическому устному ответу 
 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных 
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура 
речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные 



 
 

понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не 
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
2.Творческие задания  
Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и 
связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, 
нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 
 
3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 



 
 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
4. Интерактивные задания 
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает 
команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 



 
 

 
5.Комплексное проблемно-аналитическое задание  
 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 
 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 

изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.  
 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 

проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 
стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать 
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 

требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «выполнено» ставится в случае, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи, а именно, когда обучающийся в целом выполнил 
задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические 
навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «не выполнено» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 
 
6.Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально 
приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается 
доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и 
предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение 
гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив 
дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 



 
 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
 
7.Информационный проект(презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко 
выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания- при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск, 
отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует 
информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на 
вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично 
полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные 
вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 
8. Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается 
заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 
позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 



 
 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные 
рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, 
их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
9.Тестирование 
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 
 

10.Требование к письменному опросу (контрольной работе) 
 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 
Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.    
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Зорин, К. А. Журналистское мастерство. Новостная журналистика : учебное пособие / К. А. 
Зорин. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-



 
 

7638-3509-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84345.html 
2. Калмыков А.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 021400 «Журналистика»/ Калмыков А.А., 
Коханова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81774.html. 
  

8.2 Дополнительная учебная литература: 

1 Качановский Ю.П. Технологии создания мультимедийных презентаций в Microsoft 
PowerPoint [Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторной 
работы по курсу «Информатика»/ Качановский Ю.П., Широков А.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55165.html. 
2 Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Колесниченко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13304.html. 
3 Мультимедийные технологии. Часть 1. Мультимедиа в современной социокультурной 
среде [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины для студентов 
очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библиотечно-
информационная деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая 
деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ — Электрон. текстовые 
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 72 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29686.html. 
4 Ульченко Е.Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при помощи 
социальных сервисов сети интернет [Электронный ресурс]: материалы научных 
исследований/ Ульченко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2012.— 64 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21457.html. 
 

8.3. Периодические издания 

1. МедиаАльманах. ISSN: 1992-4631. http://mediaalmanah.ru/files/93/646.php 
2. Социальные коммуникации. SSN 2221-6073. http://soc-comm-vak.ru/ 
3. World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies. ISSN 2307-1605. 

http://worldofmedia.ru/ 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 
3. Союз журналистов России. https://ruj.ru/. 
4. Журнал «Журналист». https://jrnlst.ru/. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 



 
 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами 

лекций; 
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и 

курсовых работ; 
- выполнение самостоятельных практических работ; 
- подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 
курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение 
одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. 
Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для 
самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде 
всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В 
течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки 
преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение 
ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает 
знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с 
ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, 

чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   
На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в 

процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на 
основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе 
Windows Server 2016 

2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 



 
 

7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
8. Электронная система дистанционного обучения АНОВО «Московский 

международный университет». https://elearn.interun.ru/login/index.php 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. компьютеры персональные для преподавателей с выходом в сети Интернет; 
2. наушники; 
3. вебкамеры; 
4. колонки; 
5. микрофоны. 

 
13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы 
лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, 
решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: 
компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft Office 
для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, 
видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием 
компьютерного оборудования университета. 

При реализации программы с применением ДОТ: 
Все виды занятий проводятся в форме онлайн-вебинаров с использованием современных 

компьютерных технологий (наличие презентации и форума для обсуждения).  
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют практические задания и 

промежуточные тесты. Консультирование по изучаемым темам проводится в онлайнрежиме 
во время проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 
 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 
13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, 

ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.) 
используются следующие: 
- диспут 



 
 

- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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