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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Основная цель освоения дисциплины «Основы радиожурналистики» - цель 

подготовку студентов к профессиональной деятельности в радиожурналистике. Она 

предполагает обучение комментаторов, обозревателей, корреспондентов, ведущих 

программ, дикторов. Программа учитывает звуковые изменения сегодняшнего эфира, 

опирается на прагматические исследования, изучающие продуктивные формы общения с 

аудиторией.  

В программе рассматриваются как теоретические, так и практические темы. Содержится 

попытка объединения риторических, психологических и журналистских принципов работы 

в эфире.   

           1.2 Задачи дисциплины. 

- овладеть правилами озвучивания текстов в радиоэфире и навыками речевой и 

психологической подготовки к эфиру 

-  узнать о специфике работы в различных жанрах радиовещания.  

- техническая и лингвистическая подготовка учащихся, неразрывно связанной с 

развитыми представлениями о хорошей и правильной речи.  

-  закрепить нормы литературного языка.  

- обучить работе на радио в условиях меняющихся форматов вещания, а также 

обращение к просодической сфере, помогающей порождать звуковой образ, а, 

соответственно, и подтекст.  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  
Учебная дисциплина «Основы радиожурналистики» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Курс «Основы радиожурналистики» 

связан с предшествующими дисциплинами «Основы теории журналистики», «Речь на 

радио», «Основы творческой деятельности журналиста», «Психология журналистской и 

рекламной деятельности», «История журналистики», и последующими дисциплинами 

«Практическая и функциональная стилистика русского языка», «Инновационные 

технологии в теле-, радижурналистики».  

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения раздела дисциплин Б1.В.ОД.9  «Основы 

радиожурналистики». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ОПК-19; ПК-2; ПК-3; ПК-7 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК 

19 

способностью понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация) 

Теорию 

радиожурналисти

ки. Историю 

развития и 

становления 

радиовещания в 

России 

 

нормативно 

озвучивать 

созданные 

радиотексты

, применять 

продуктивн

ые стратегии 

приемы 

создания 

радиопрогра

мм 

основами 

техническ

ого и 

художест

венного 

монтажа. 



 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице   

2. ПК 2 способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

Жанровую 

систему 

современной 

радиожурналисти

ки 

Работать в 

различных 

радиоформа

тах, 

озвучивать 

тексты 

радиопереда

ч 

Способно

стью 

создания 

и 

трансляци

и 

радиотекс

тов 

различны

х жанров 

и 

форматов 

3. ПК 3 способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Нормы, стандарты 

и стилистические 

особенности 

современного 

радиовещания, 

технологические 

требования СМИ 

разных форматов 

Создавать 

радиопрогра

ммы 

соответству

ющие 

выбранным 

форматам и 

стилям 

радиовещан

ия 

Монтажн

ыми 

приемами 

создания 

радиопро

грамм 

разных 

форматов, 

навыками 

озвучиван

ия и 

трансляци

и 

радиопере

дач 

4. ПК 7 способностью 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в соответствии 

с современными 

технологическими 

требованиями 

Специфику 

трансляции 

радиопрограмм и 

технологические 

требования к 

производству 

радиопередач 

Создавать 

современны

й 

качественны

й 

медиапродук

т в 

соотвествии 

с 

современны

ми 

запросами 

целевой 

аудитории  

Навыками 

разработк

и 

трансляци

и 

радиопро

грамм 

разных 

жанров и 

форматов 



Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

6    

 Контактная работа, в том числе: 12,3 12,3    

Аудиторные занятия (всего): 12 12    

Занятия лекционного типа 8 8    

Лабораторные занятия   - -    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
4 4    

      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе: 87 87    

Курсовая работа  - -    

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
40 40    

Реферат 17 17    

      

Подготовка к текущему контролю  - -    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 8,7 8,7    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108    

в том числе контактная 

работа 
12,3 12,3    

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре:  

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторна

я 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Радио в системе СМИ. Становление 

радиопрограмм. Система жанров 

радиожурналистики. Понятие формата вещания.  

Орфоэпия - лингвистическая основа радио-

телеречи. Нормы и типы произношения. 

Специфика радиоречи. 

16 2 - - 14 

2 

Творческое самочувствие диктора и ведущего. 

Психолингвистические основы радио—телеречи. 

Типы радиопередач. Радиоканал.  Звуковой жест 

в радио-телеречи. Основные просодические 

элементы.   

16 3 - - 14 



3 

Методы исследования радиожурналистики. 

Новые формы радиовещания. Интерактивное 

вещание. 

16 2 - - 14 

4 

Работа с текстами различных жанров. Специфика 

документально-художественного вещания.  

Информационное вещание. Речевые и 

монтажные особенности подачи новостей 

16 2 - - 14 

5 

Специфика рекламного радиовещания. Речевые 

законы спотов. Особенности радиорепортажа и 

интервью. Игровые и авторские программы. 

Новые формы эфира. Дикторское выступление в 

эфире. 

19 3 2 - 14 

6 
Верстка передач, композиция радиопрограмм. 

Специфика работы с микрофоном. 
21 2 2 - 17 

 Итого по дисциплине: 

 (+0,3 

ИКР, 

+8,7 

контро

ль)  

108 

8 4 - 87 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма  

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Радио в системе СМИ. 

Становление 

радиопрограмм 

Специфика радио как средства 

массовой коммуникации: 

акустичность, массовость и 

фоновость радио. Специфика 

радиоаудитории. Исторические 

особенности становления 

радиовещания в России. 

Экономические, политические и 

внутренние причины изменений 

современного радиоэфира. 

Понятие радиопрограммы и 

радиоканала. Типы современных 

радиопрограмм. Типологические 

особенности информационных, 

авторских и музыкально-

развлекательных программ. 

Дискуссия  

2.  Система жанров 

радиожурналистики. 

Понятие формата 

вещания. 

Понятие жанра в теории 

журналистики. Новые подходы к 

изучению жанров: жанры и 

формы вещания. Основные 

группы жанров 

радиожурналистики: 

Дискуссия 



информационные, аналитические, 

документальнохудожественные 

жанры. Принципы жанровой 

маркировки радиопередач. Жанр и 

формат вещания. Главные 

показатели формата 

радиостанции. Формат и 

аудитория.. Специфика форматов 

радиоканалов фм-вещания. 

Музыкальное вещание  как одна 

из важнейших составляющих 

радиоформата  

Стилистика работы 

радиожурналиста на 

радиостанциях различного 

формата. 

3.  Орфоэпия –

лингвистическая основа 

радио-телеречи. Нормы и 

типы произношения. 

Специфика радиоречи. 

Специфика работы диктора и 

ведущего в эфире. «Речевой 

паспорт» говорящего. 

Стилистические особенности 

радиоречи. Диалогичность 

современного эфира. 

Орфоэпические нормы и типы 

произношения. Акцентные нормы 

и закономерности их 

функционирования в русской 

речи. Ошибки, порождаемые 

спецификой регионального 

произношения и пути их 

преодоления. 

Дискуссия 

4.  Творческое самочувствие 

диктора и ведущего. 

Психолингвистические 

основы радио—телеречи. 

Типы радиопередач. 

Радиоканал. 

Правила гигиены голоса. Цели и 

задачи постановки «радийного» 

голоса. Основные приемы 

психологической подготовки к 

выступлению. Способы 

преодоления голосового 

«зажатия». Диапазон голоса и 

интонационное строение фразы. 

Основные мелодические 

конструкции. Основные типы 

радиопередач и специфика работы 

ар-джея в эфире различных 

форматов. Радиоканал как одна из 

разновидностей радиопередач. 

Дискуссия 

5.  Звуковой жест в радио-

телеречи. Основные 

просодические элементы. 

Метафоричность языка радио. 

Просодика и интонация в 

радиоречи. Значимые 

просодические элементы (тембр, 

темп, ритм, паузировка, мелодика) 

и их функции в радиоречи. Типы 

Дискуссия 



интонационных конструкций. 

Способы озвучивания различных 

по оформлению фраз: Общего 

вопроса, вводных конструкций, 

предложений с вопросительным 

словом, повествовательных 

предложений. Арс-акустика и 

применение ее достижений в 

радиоречи.  

 

6.  Методы исследования 

радиожурналистики. 

Новые формы 

радиовещания. 

Интерактивное вещание. 

Метод акустического анализа в 

самооценке радиоканала, 

социопсихологические методы 

определения рейтинга и 

особенностей медиапланирования  

передач радиостанции данного 

формата. Радиопрограммы в стиле 

«reality-шоу», новые формы 

интерактивного вещания, жанр 

«автобиография» в эфире. 

Специфика работы в 

«интерактиве». Основные 

психологические и речевые 

ошибки ар-джеев и пути их 

преодоления.  

Дискуссия 

7.  Работа с текстами 

различных жанров. 

Специфика 

документально-

художественного 

вещания. 

Работа ведущего над текстом. 

Подготовка к выступлению на 

радио. Структура 

радиовыступления в передачах 

различных жанров. Разметка 

текста. Дикторское, авторское 

чтение текста и озвучивание 

ведущего. Акцентное выделение 

и его правила. Эмфатическое 

акцентное выделение в 

радиотекстах, сфера его 

применения и особенности 

осуществления. Актерские и 

режиссерские приемы в 

передачах 

документальнохудожественных 

жанров. Монтажная специфика 

документальнохудожественных 

передач. Роль автора в 

документально-художественном 

вещании. Новые формы 

документально-художественного 

вещания передач. 

Дискуссия 

8.  Информационное 

вещание. Речевые и 

Периодичность и повторяемость 

как основной закон успешности 

радиопередачи. Основные 

модели новостных передач. 

Дискуссия 



монтажные особенности 

подачи новостей. 

Композиция программ: основные 

параметры. Специфика блочного 

монтажа. Анонсирование 

передач. Роль монтажа в 

структурировании передач. 

Факторы, влияющие на 

композиционное строение 

передач. Медиапланирование 

эфира. 

9.  Специфика рекламного 

радиовещания. Речевые 

законы спотов. 

Структура и характерные приемы 

рекламного радиотекста. 

Рекламные жанры на радио. 

Самореклама как важная 

составляющая радиоформата. 

Реклама и рейтинг эфира. 

Просодика в рекламе на радио. 

Основные модели озвучивания 

рекламных текстов. 

Прецедентные феномены и 

языковая игра  в радиорекламе. 

Стопперы аудиорекламы. 

Основные сюжетные схемы 

радиороликов.  

Дискуссия 

10.  Особенности 

радиорепортажа и 

интервью. 

Репортаж и интервью как 

ведущие формы радиовещания. 

Просодические особенности 

радиорепортажа. Проблемы 

сбора и подачи материала в 

репортаже. Место автора в 

репортаже, основные 

действующие лица репортажа. 

Типы радиоинтервью. Типичные 

схемы построения интервью на 

радио. Ошибки интервьюера и 

способы их преодоления. 

Психолингвистическая 

подготовка журналиста к 

радиорепортажу и интервью в 

прямом эфире. 

 

Дискуссия 

11.  Игровые и авторские 

программы. Новые формы 

эфира. 

Причины появления 

авторских программ в эфире. 

Функциональные особенности и 

структурирование авторских 

программ. Профессиональные 

навыки, необходимые для 

ведения авторской программы. 

Специфика аналитических 

авторских программ. История 

становления и особенности 

функционирования игровых 

Творческое 

задание, 

портфолио 



программ на радио. Ведущие 

мотивы аудитории и способы 

привлечения внимания 

слушателей в игровых 

программах. Типы игровых 

программ. Типичные ошибки 

работы ар-джея в прямом эфире и 

способы их преодоления. 

Зарождение новых форм эфира 

(«reality-шоу», «автобиография» 

и т.п.) 

12.  Дикторское выступление в 

эфире   

Культура речи и стилистическая 

уместность как важнейший 

компонент выступления. Формат 

и речевой паспорт говорящего в 

эфире. Просодика на радио. 

Тембральная и мелодическая 

выразительность речи в 

авторском и интерактивном 

вещании. Темпо-ритм в речи. 

Способы его варьирования, его 

роль в передаче. Дикция и темп 

речи. Эмоциональная функция 

темпо-ритма. «Темпо-

римический подхват» в диалоге.   

Творческое 

задание, 

портфолио 

13.  Верстка передач, 

композиция 

радиопрограмм. 

Специфика работы с 

микрофоном. 

Основные компоненты 

композиции радиопрограмм. 

Сочетание различные стратегий в 

радиопрограмме. Ведущие 

подходы и методы отбора и 

компоновки материала в 

радиопрограммах различного 

жанра. Учет интересов и 

социопсихологических 

особенностей аудитории при 

верстке программ. Системное и 

комплексное отражение 

действительности в 

радиопрограмме (передача как 

«звуковой документ»). Голос 

вещающего как основной элемент 

радиокомпозиции. Радийность 

голоса. Основные приемы работы 

с микрофоном. Специфика 

звукозаписи при сборе материала. 

Основные ошибки при 

озвучивании и способы их 

преодоления. 

Творческое 

задание, 

портфолио 

 

2.3.2 Занятия практического типа. 



№ Наименование раздела Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Радио в системе СМИ. 

Становление 

радиопрограмм. 

Специфика радио как средства 

массовой коммуникации: акустичность, 

массовость и фоновость радио. 

Специфика радиоаудитории. 

Исторические особенности становления 

радиовещания в России. 

Экономические, политические и 

внутренние причины изменений 

современного радиоэфира. Понятие 

радиопрограммы и радиоканала. Типы 

современных радиопрограмм. 

Типологические особенности 

информационных, авторских и 

музыкально-развлекательных 

программ. 

Реферат , 

контрольная 

работа.  

2.  Система жанров 

радиожурналистики. 

Понятие формата 

вещания. 

Понятие жанра в теории журналистики. 

Новые подходы к изучению жанров: 

жанры и формы вещания. Основные 

группы жанров радиожурналистики: 

информационные, аналитические, 

документально-художественные 

жанры. Принципы жанровой 

маркировки радиопередач. Жанр и 

формат вещания. Главные показатели 

формата радиостанции. Формат и 

аудитория.. Специфика форматов 

радиоканалов фм-вещания. 

Музыкальное вещание  как одна из 

важнейших составляющих 

радиоформата  

Стилистика работы радиожурналиста 

на радиостанциях различного формата. 

Реферат , 

контрольная 

работа. 

3.  Орфоэпия –

лингвистическая 

основа радио-

телеречи. Нормы и 

типы произношения. 

Специфика радиоречи. 

Специфика работы диктора и ведущего 

в эфире. «Речевой паспорт» 

говорящего. Стилистические 

особенности радиоречи. Диалогичность 

современного эфира. Орфоэпические 

нормы и типы произношения. 

Акцентные нормы и закономерности их 

функционирования в русской речи. 

Ошибки, порождаемые спецификой 

регионального произношения и пути их 

преодоления. 

Реферат , 

контрольная 

работа. 

4.  Творческое 

самочувствие диктора 

и ведущего. 

Психолингвистические 

основы радио—

Правила гигиены голоса. Цели и задачи 

постановки «радийного» голоса. 

Основные приемы психологической 

подготовки к выступлению. Способы 

преодоления голосового «зажатия». 

Реферат , 

контрольная 

работа. 



телеречи. Типы 

радиопередач. 

Радиоканал. 

Диапазон голоса и интонационное 

строение фразы. Основные 

мелодические конструкции. Основные 

типы радиопередач и специфика 

работы ар-джея в эфире различных 

форматов. Радиоканал как одна из 

разновидностей радиопередач. 

5.  Методы исследования 

радиожурналистики. 

Новые формы 

радиовещания. 

Интерактивное 

вещание. 

Метод акустического анализа в 

самооценке радиоканала, 

социопсихологические методы 

определения рейтинга и особенностей 

медиапланирования  передач 

радиостанции данного формата. 

Радиопрограммы в стиле «reality-шоу», 

новые формы интерактивного вещания, 

жанр «автобиография» в эфире. 

Специфика работы в «интерактиве». 

Основные психологические и речевые 

ошибки ар-джеев и пути их 

преодоления. 

Реферат , 

контрольная 

работа. 

6.  Специфика 

рекламного 

радиовещания. 

Речевые законы 

спотов. 

Структура и характерные приемы 

рекламного радиотекста. Рекламные 

жанры на радио. Самореклама как 

важная составляющая радиоформата. 

Реклама и рейтинг эфира. Просодика в 

рекламе на радио. Основные модели 

озвучивания рекламных текстов. 

Прецедентные феномены и языковая 

игра  в радиорекламе. Стопперы 

аудиорекламы. Основные сюжетные 

схемы радиороликов. 

Реферат , 

контрольная 

работа. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Самостоятельная 

работа 

1. Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : 

Университеты России). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-

4364-8C9A-BF4EDD68EC87. 



2. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и 

тележурналистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). [Электронный 

ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-

A5AED537D649. 

3. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар: 

КубГУ, 2017 

2 Реферат 1. Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : 

Университеты России). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-

4364-8C9A-BF4EDD68EC87. 

2. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и 

тележурналистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). [Электронный 

ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-

A5AED537D649. 

3. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар: 

КубГУ, 2017 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе 

освоения дисциплины предусмотрены традиционные лекции, проблемные лекции, 

http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649


практические занятия, лабораторные занятия, аудиторные самостоятельные работы и  

домашние контрольные работы по основным темам курса.  

Кроме того, используются активные и интерактивные формы занятий (групповые 

контрольные работы, тесты).  

Лекции - устное систематическое и последовательное изложение материала по 

какой-либо проблеме, методу, теме вопроса и т. д. Термин "лекция" имеет несколько 

значений: мн.ч. Отпечатанный курс публичных чтений, а также записи по какому-либо 

предмету преподавания. 

Лабораторные задания требуют от обучающихся не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент 

неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов.  

Дискуссия - обмен взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, 

позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Обычно 

предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в дискуссии, 

поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз наоборот: спор, 

дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же 

обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его 

проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 

занятиях, когда студентам нужно высказываться.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

 

Формами текущего контроля являются выполнение рефератов, прохождение опроса, 

выполнение творческих заданий. 

4.1.1. Темы для дискуссий 

Темы для дискуссии 

1. Новые формы современного радиовещания  

2. Специфика саморекламы радиостанций фм-вещания  

3. Психолингвистические стопперы в радиорекламе  

4. Форматы  коммерческих  радиостанций  и  тенденции  их развития 

(региональный аспект)  

5.Арс-акустические способы формирования виртуальной действительности в 

радиорепортаже  

6. Имидж диктора как компонент формата радиостанции  

7. Типичные речевые ошибки регионального радиоэфира (на примере…)  

8. Монтажные средства радиопередач  

9. Типы новостных программ на региональном радио  

10. Функции музыки в структуре формата коммерческих радиостанций  

11. Развитие информационно-развлекательных программ на региональном радио  

12. Речеповеденческие  характеристики  ведущего  интерактивных 

радиопередач  

13. Анализ формата одной из региональных радиостанций.  

14. Специфика детских радиопередач  

15. Становление и развитие религиозного радиовещания.  

16. Роль информационных выпусков в структуре радиопрограмм дня.  



17. Структурные особенности радиостанции («Маяк», «Радио России» и т.п. по выбору 

студента)  

18. Тенденции современного радиоэфира  

19. Игровые формы в молодежном радиовещании  

20. Организация эмоциональной среды радиосообщения. 

 

4.1.2. Темы рефератов 

1. Становление радиопрограмм  

2. Место ведущего в современном радиодискурсе  

3. Особенности работы ведущего в авторских программах  

4. Типические особенности игровых программ  

5. Паралингвистические средства в радиоинтервью  

6. Формы радиовещания на этапе становления регулярного и массового вещания  

7. В мастерской радиотеатра.   

8. Место просветительских передач на радио  

9. Композиция современной радиопрограммы.  

10. Отечественное радио в современных условиях 

 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Вопросы к экзамену 

1. Место радиожурналистики в системе СМИ.  

2. Становление радиопрограмм  

3. Принципы структурирования радиопрограмм  

4. Просодика в радиоречи  

5. Голос в эфире. Языковой паспорт говорящего  

6. Культура речи как составная часть дикторского мастерства.  

7. Лингвистические требования к радиотексту. Подготовка материала к озвучиванию.  

8. Жанры радиожурналистики  

9. Жанрово-типологические  изменения  в  радиоэфире.  Причины изменений.   

10. Типы и виды радиопрограмм  

11. Характеристика передач информационных жанров вещания  

12. Характеристика аналитических передач  

13. Специфика  документально-художественного  вещания. Радиоспектакль.  

14. Игровые передачи на радио.  

15. Жанровая специфика радиорепортажа  

16. Жанровые особенности радиоинтервью  

17. Роль просодических средств в радиоинтервью  

18. Структура верстки радиопрограммы  

19. Понятие «формат» в радиовещании  

20. Форматы коммерческих радиостанций и тенденции их развития  

21. Особенности радиорекламы  

22. Функции ди-джея в эфире.  

23. Структура и функции авторских радиопередач.  

24. Радиоканал и его типологическая структура  

25.Речевая культура ведущего как составная часть формата вещания  

26. Особенности диалога в авторских программах  

27. Монтаж и его роль в структурировании передач  

28.Основные параметры композиции радиопрограмм  

29. Процесс подготовки радиотекста к озвучиванию  

30. Радиоведущий как выразитель формата радиостанции 

 



Критерии оценивания 

Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, 

содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту, 

 - усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала;  

- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос 

билета.  

Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: 

«изложено правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета 

ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к 

предмету ответа, ошибочных положений нет». Выставляется студенту, 

 - обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по 

существу отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных 

неточностей;  

- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности.  

Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой;  

- допустившему неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

 Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,  

- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 - давшему ответ, который не соответствует экзаменационному вопросу. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  



– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература:  
1. Бобров, А. А. Основы журналистской деятельности : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. А. Бобров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. — (Серия : Университеты России). 

[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F81D042B-9C12-

4364-8C9A-BF4EDD68EC87. 

2. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). [Электронный 

ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-

A5AED537D649. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Амзин А. А. Новостная интернет - журналистика. Учебное пособие. Допущено 

УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

- 144 с. (ЭБС Университетская библиотека online). 

2. Медиа. Введение. Учебник. Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарно-социальным. Под редакцией: Бриггз А. Кобли П. 

2-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 552 с. (ЭБС Университетская библиотека online). 

 

5.3. Периодические издания:  

1. «Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова. Режим доступа:  http://www.mediascope.ru  

2. "Главный редактор". Ежемесячный профессиональный журнал по медиабизнесу.  

3.  "Медиа бизнес" «МЕДИАБИЗНЕС». Журнал представляет собой площадку для 

обмена опытом медиа-менеджеров, учебник для тех, кто хочет повысить квалификацию, 

руководство к действию и сборник практических методик и анализа передового опыта. 

Все аспекты функционирования современного медийного предприятия и главный аспект 

— получение дохода и прибыли. 

4. "Со-Общение". Ежемесячный специализированный журнал об интеллектуальном 

бизнесе и гуманитарных технологиях. Журнал посвящен проблематике интеллектуального 

бизнеса и основным направлениям гуманитарных технологий: PR, консалтингу, 

брэндингу, рекламе, политическим технологиям, менеджменту, традиционным и 

современным методикам маркетинговых и социологических исследований. 

http://www.soob.ru  

 

http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.biblio-online.ru/book/7C22D360-4A52-4680-86EB-A5AED537D649
http://www.mediascope.ru/


6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. https://www.biblio-online.ru – информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические, 

научные и иные издания, используемые в образовательном процессе; 

2. https://e.lanbook.com – информационно-образовательный проект, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-методические, 

научные и иные издания, используемые в образовательном процессе 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Методические указания к самостоятельной работе студентов  

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). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя  

студент должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов,  видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО  по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 

работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 

выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

Изучение дисциплины «Современный русский язык. Часть 2» осуществляется в 

форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных 

занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное занятие; практическое и 

лабораторное занятия; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При 

проведении учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение практических занятий, 

- проведение лабораторных занятий. 

Лекционные занятия (Л). 

Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное 

использование творческого потенциала слушателей. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

–  изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

– логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности обучающихся в ходе лекции; 

– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и 

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 

фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.    

Практические занятия (ПЗ).  



Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров 

по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную 

подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов 

обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике. 

Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля 

успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы  в 

форме опросов, оценки рефератов, презентаций.  Время на подготовку к семинарским 

занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы. 

Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные 

занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и 

преподавателю во время практических занятий. 

К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений, 

подготовка презентаций. 

Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

источникам.  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом 

дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и 

интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов 

самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

8.1 Перечень информационных технологий. 

Использование электронных презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством 

электронной почты. 

  

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование 

компьютерных программ: 

- текстовым редактором Microsoft Word (2003 и выше);  

- средством для просмотра pdf -файлов AdobeReader;  

- 18 редактором Microsoft Power Point; 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru)/


 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  аудитория №309 (100 посадочных мест, количество 

учебных парт 35 шт., стол преподавателя 1 шт., кафедра 

напольная 1шт.  стационарный проектор 1 шт., 

интерактивная доска 1 шт.) 

аудитория №402 (100 посадочных мест, количество 

учебных парт 35, стол преподавателя 1 шт., кафедра 

напольная 1шт.  стационарный проектор 1 шт., 

интерактивная доска 1 шт.) 

2.  Семинарские занятия аудитория № 304 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 305 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 306 (18 посадочных мест, количество 

учебных столов 3шт., рабочая станция с доступом к сети 

интернет 1шт., система архивного хранения документов 

1шт.) 

аудитория № 404 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 406 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 407 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 408 (40 посадочных мест, количество 

учебных парт 20 шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 409 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт) 

3.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

аудитория № 304 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 305 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 306 (18 посадочных мест, количество 

учебных столов 3шт., рабочая станция с доступом к сети 

интернет 1шт., система архивного хранения документов 

1шт.) 

аудитория № 404 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 406 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 407 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 408 (40 посадочных мест, количество 

учебных парт 20 шт., стол преподавателя 1шт.) 

аудитория № 409 (20 посадочных мест, количество 

учебных парт 10шт., стол преподавателя 1шт) 

4.  Самостоятельная 

работа 

аудитория № 301 (30 посадочных мест , количество 

учебных парт 15 шт., 17 рабочих станций с выходом в  



интернет обеспеченны следующим комплектом программ: 

Windows 10, MS Office 2016) 

аудитория № 307 (10 посадочных мест, количество учебных 

парт 3шт. стол преподавателя 1шт, видеокамера SONY 

SHX700 1шт., видеокамера SONY shx1080 1 шт., штатив 

HDR 5000 3шт., рабочие станции с выходов в сеть интернет 

3 шт., обеспеченны следующим комплектом программ: 

Windows 10, MS Office 2016, ADOBE Creative Suite CS2015) 

аудитория № 310 (15 посадочных мест, количество учебных 

парт 5, микрофон студийный SHURE 530DR 3шт., пульт 

микшерный HDMHR 21450 1шт., усилитель потоковый 

HDMHR 21450 1 шт., рабочие станции с доступом в сеть 

интернет 2 шт., обеспеченны следующим комплектом 

программ: Windows 10, MS Office 2016, ADOBE Creative 

Suite CS2015) 

аудитория № 410 (20 посадочных мест, количество учебных 

парт 10шт., стол преподавателя 1шт., фотоаппарат 

зеркальный NIKOD D3200I 2шт., фотоаппарат SONY 

ALPHA 70D 1шт., комплект света для студийной 

фотосъемки) 

аудитория № 412 (10 посадочных мест., количество 

учебных парт 5шт., видеокамера PANASONIK HDR 785HDI 

1 шт., хромакей для студийной видеообработки 1 шт., 

комплект студийного освещения 1 шт., рабочие станции с 

доступом в сеть интернет 2 шт., обеспеченны следующим 

комплектом программ: Windows 10, MS Office 2016, 

ADOBE Creative Suite CS2015) 

 

 

 

 

 


