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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

сформировать у аспирантов системное представление о зависимостях между 

медиапланированием и тенденциями развития медиа. 

 

1.2 Задачи дисциплины. 

 Повысить уровень осмысления понятийного аппарата, используемого для анализа 

детерминаций между медипланированием и тенденциями развития медиа.  

 Систематизировать в учебном ракурсе признаки тенденциальных измерений в 

медиаведении. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части и соотнесена с 
положениями таких учебных дисциплин, как «Региональные СМИ в пространстве 

глобализации и глокализации». «Логика и методология научного познания». 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные

, на основе 

целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки. 

основные 

концепции 

современной 

философии 

науки, 

основные 

стадии 

эволюции 

науки, 

функции и 

основания 

научной 

картины мира 

выделять в 

медиаведчески

х объектах, 

включая 

принципиальн

о новые, 

существенные 

характеристик

и 

журналистско

й картины 

мира 

навыками 

анализа 

основных 

мировоззренче

ских и 

методологичес

ких проблем, в 

т.ч. 

междисципли

нарного 

характера, 

возникающих 

в науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

2. ПК-3 Готовность с единых 

позиций выявлять 

тенденции, новые 

закономерности и 

феномены в таких 

объектных областях, 

как периодические 

издания (газеты, 

журналы и др), 

радио- и 

тележурналистика, 

Интернет-СМИ, 

творчество 

публицистов и 

существующу

ю в 

медиаведении 

динамическу

ю систему 

отношений 

между 

тенденцией и 

иными видами 

элементов 

знания (закон, 

закономернос

ть, категория, 

факт и др.) 

использовать 

современный 

научный 

аппарат для 

системной 

характеристик

и 

журналистско

й картины 

мира 

приемами 

анализа и 

синтеза, 

адекватными 

для различных 

объектов 

науки о 

журналистике 

и массовой 

коммуникации

: каналов 

СМИ, 

творческого 

продукта, 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

редакторов, 

журналистские 

тексты, творческая и 

организационная 

деятельность 

информационных 

агентств, паблик 

рилейшнз (связи с 

общественностью), 

менеджмент и 

реклама, сетевая 

(компьютерная) 

журналистика, 

социологические, 

психологические, 

этические и 

правовые аспекты 

журналистского 

творчества 

сетевой 

журналистики, 

организационн

ой 

деятельности, 

подсистем 

менеджмента, 

рекламы, 

связей с 

общественнос

тью 

3. ПК-4 Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Методы 

научных 

исследований, 

жанры 

научного 

изложения  

Проводить 

исследования 

с 

использование

м методов 

научных 

исследований 

Методологией 

научного 

исследования 

Научным 

языком, 

стилем 

4. ПК-5 Готовность 

обосновывать с 

позиций общего, 

особенного и 

единичного научно 

актуальные 

характеристики 

специфического 

объекта 

исследования в 

медиаведении - 

научно-

практических и 

теоретических 

способов освоения 

социальной и 

политической 

реальности с 

использованием 

профессионально-

журналистских 

технологий, 

процесса 

методологичес

кие принципы 

соотнесения 

общего, 

особенного и 

единичного, 

традиции их 

применения в 

медиаведении 

обобщать 

результаты 

медиаведчески

х и смежных 

(политологиче

ских, 

социологическ

их и т.п.) 

исследований 

в плане 

достоверности 

и на этой 

основе уметь 

формулироват

ь и 

реализовать 

задачи, 

нацеленные на 

социокультур

ный, 

политический 

потенциал 

феноменов 

технологиями 

междисципли

нарного 

исследования 

в 

медиаведении 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

обогащения и 

наращивания 

социокультурных и 

политических знаний 

специфически- 

журналистскими 

средствами. 

медиа; 

ограничивать 

в данной 

интегративной 

сфере те 

объекты, 

функции, 

характеристик

и, которые 

наиболее 

репрезентатив

ны для 

способов 

освоения 

социальной и 

политической 

реальности с 

использование

м 

профессионал

ьно-

журналистски

х технологий 

 

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   

(для аспирантов ОФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

1-2 ___   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 8 8    

Занятия лекционного типа 8 8 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
- - - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) - -    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 80 80 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
- - - - - 

Реферат - - - - - 

Подготовка к текущему контролю  20 20 - - - 



Контроль:      

Подготовка к экзамену - -    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
18 18    

зач. ед 3 3    

 

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

Темы дисциплины, изучаемые в 1-2 семестре (очная форма) 

№  Наименование тем 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Развитие зарубежной журналистики в 

информационном обществе 
27 2   25 

2.  
Развитие отечественной журналистики в 

информационном обществе 
27 2   25 

3.  
Экономические модели функционирования 

современных зарубежных СМИ 
27 2   25 

4.  
Экономические модели функционирования 

современных отечественных СМИ 
27 2   25 

 Итого по дисциплине:  8   100 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание тем дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№  
Наименование 

раздела темы 
Содержание раздела темы 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  

Развитие 

зарубежной 

журналистики в 

информационном 

обществе 

Средства массовой информации в 

информационном обществе: опыт передовых 

стран. Современная мировая медиаиндустрия в 

условиях глобализации и технологического 

прогресса. Новые информационные технологии 

и СМИ. Роль Интернета в развитии 

традиционных медиа. Основные факторы 

развития медиаиндустрии. Основные 

характеристики медиаиндустрии: элементы, 

компоненты, свойства.  

Конспект 

лекции, 

фронтальный 

опрос 

2.  

Развитие 

отечественной 

журналистики в 

информационном 

обществе 

Средства массовой информации в 

информационном обществе: российский опыт. 

Современная отечественная медиаиндустрия в 

условиях глобализации и технологического 

прогресса. Новые информационные технологии 

и СМИ. Роль Интернета в развитии 

традиционных медиа. Основные факторы 

Конспект 

лекции, 

фронтальный 

опрос 



развития медиаиндустрии. Основные 

характеристики медиаиндустрии: элементы, 

компоненты, свойства.  

3.  

Экономические 

модели 

функционирования 

современных 

зарубежных СМИ 

Экономические модели функционирования 

современных зарубежных СМИ. 

Медиаиндустрия в зарубежных странах 

(национальные системы СМИ сравнительный 

анализ). Средства массовой информации и 

основные институты общества. Исследования 

аудитории СМИ. Эволюция медиаиндустрии: от 

специальных приложений до информационно-

промышленных концернов. 

Конспект 

лекции, 

фронтальный 

опрос 

4.  Экономические 

модели 

функционирования 

современных 

отечественных 

СМИ 

Развитие медиаиндустрии в России. Российские 

национальные системы СМИ: сравнительный 

анализ. Средства массовой информации и 

основные институты общества. Исследования 

аудитории СМИ.  

Конспект 

лекции, 

фронтальный 

опрос 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

Не предусмотрены.  

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

Не предусмотрены. 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

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 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала 

1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : 

учебное пособие. – Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024  

2. Вартанова Е.Л. Медиасистема России: учебное 

пособие. – Аспект Пресс, 2017.  
2 Подготовка к 

текущему контролю  

1. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : 

учебное пособие. – Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024 

2. Вартанова Е.Л. Медиасистема России: учебное 

пособие. – Аспект Пресс, 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: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024


– 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. 

 

3. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.06.01 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

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 промежуточной аттестации 

1. Скандинавский феномен СМИ. 

2. СМИ США: частный бизнес и региональное развитие.  

3. Специфика развития масс-медиа Франции.  

4. Тенденции развития СМИ в России. 

5. Современные тенденции развития масс-медиа Германии. 

6. Великобритания: общественное телевидение и частные газеты. 

7. Пресса Восточной Европы: качественные изменения и проблемы. 

8. Общие черты и различия развития масс-медиа Индии и Китая. 

9. Специфика развития медиарынка Латинской Америки. 

10. СМИ Японии и Кореи. 

11. Современные проблемы продвижения печатных СМИ на медиарынке. 

12. Конвергенция СМИ как фактор преобразования медиасистемы. 

13. Медиасистема как часть сектора постиндустриальной экономики. 

14. Особенности контента в современной системе масс-медиа. 

15. Новые редакционные технологии работы с аудиторией. 

16. Глобальные трансформации современной медиасистемы. 

17. СМИ на рынке свободного времени. 

18. Общественное телевидение как часть российской медиасистемы будущего. 

19. Эволюция рыночной стратегии радиовещания в современной медиасистеме. 

20. Современные коммуникативные стратегии СМИ. Проблема выбора. 

21. «Потребление катастроф и тренировка страха»: контент современных 

зарубежных медиа. 

22. Законодательство о средствах массовой информации в странах Западной 

Европы, США и России: сравнительный анализ  

23. Соотношение свободы средств массовой информации и контроля над ними 

со стороны государства. 

24. Социальная ответственность журналиста в условиях экономической 

зависимости средств массовой информации в зарубежных странах. 



25. Рыночная конкуренция и проблемы плюрализма в средствах массовой 

коммуникации. 

 

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. Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие. – 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024  

2. Вартанова Е.Л. Медиасистема России: учебное пособие. – Аспект Пресс, 2017.  
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. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста : для бакалавров и 

специалистов : учебник для аспирантов  вузов / М. Н. Ким. - СПб. [и др.] : Питер, 2011. 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов : учебное пособие 

для аспирантов  вузов / А. В. Колесниченко. - Москва : Аспект Пресс, 2014. 

3. Кузьменко Н.П. Качественные и массовые издания на информационном рынке: 

монография / Н.П. Кузьменко. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

4. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста : учебное пособие / Г. С. 

Мельник, К. Е. Виноградова, Р. П. Лисеев. - Москва : Флинта : Наука, 2015. 

5. Петрова Н.Н. Учимся писать в жанрах (практическая журналистика) / Н. Н. Петрова. - 

Краснодар : Просвещение-Юг, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140443&sr=1


6. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста [Текст] : очерки теории и 

практики: учеб. пособие / О. Р. Самарцев ; под общ. ред. Я.Н. Засурского. - 2-е изд. - М. 

: Академ. Проект: Гаудеамус, 2009. 

7. Стровский Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода : учебное пособие 

для аспирантов  вузов / Д. Л. Стровский ; [науч. ред. М. М. Ковалева]. - Москва : 

[ЮНИТИ-ДАНА], 2014. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учебное пособие для аспирантов  

вузов / А. А. Тертычный. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2014. 

9. Типология периодической печати : учебное пособие для аспирантов  вузов / под ред. М. 

В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. - Москва : Аспект Пресс, 2009. 

 

5.3. Периодические издания:  

1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. 

Журналистика. 

2. Наследие веков: научный журнал. 

3. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

1. Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL:  

https://e.lanbook.com/  
2. Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL: https://www.biblio-

online.ru/  
3. Университетская библиотека ONLINE [Официальный сайт] – URL: 

http://biblioclub.ru/  

4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный сайт] – 

URL: http://www.znanium.com/  

5. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] – URL: 

https://www.book.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Предполагает изучение литературы по курсу и сдачу экзамена.  

Методические указания к самостоятельной работе аспирантов   

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

исследовательская работа аспирантов, 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 аспирантов). 

Целью самостоятельной работы аспирантов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа аспирантов 

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 аспирантов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895903
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686567
http://www.znanium.com/
https://www.book.ru/
http://www.book.ru/


 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 аспирантов. 

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; 

  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 аспирантов 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 «История зарубежной журналистики» 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 

занятие; 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. 

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.    

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. 

Информационные технологии - не предусмотрены. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Программное обеспечение - не предусмотрено. 

 

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)/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория (столы, стулья) 

2.  Семинарские занятия Не предусмотрены  

3.  Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрены  

4.  Курсовое 

проектирование 

Не предусмотрены  

5.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Не предусмотрены  

6.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Не предусмотрены  

7.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

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


обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 
 


